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ИРЕДИСЛОВ1Е.

Б ъ  то время, какъ  каж ды й почти крестьянскШ  подро- 
стокъ, если и не знаетъ  никакого ремесла, сум'Ьетъ ско
лотить какую  ни на есть скам ейку, самаго грубаго хотя бы 
вида столъ, произвести разную  мелкую п очи н ку ,—не говоря 
у ж ъ  о томъ, что ум ^етъ  свить веревку, кнутъ и т. п .—под
ростки наш его образованнаго кр у га  не только не ум ’Ьютъ 
ничего починить, не только не ум'Ьютъ сколотить себ4> са
мую простую какую -нибудь вещ ь, но не умйю тъ часто даж е 
сд елать  ce6f. бумаж ный пеналъ  или  хотя самымъ грубымъ 
образомъ скреп и ть  распавш ую ся книгу . Полное отсутств1е 
домаш нихъ ручны хъ занятШ  и  проистекаю щ ее отсюда отсут- 
CTBie всякихъ  навы ковъ въ  ручном ъ тр у д ^  составляетъ ха
рактерную черту  наш его в о с п и т а т я . Отсюда вы текаетъ одна 
и зъ  многпхъ причинъ полной часто неприспособленности 
наш его ю нош ества къ  ж изни, той простой, заботной, по
вседневной ж и зн и , въ  которую оно вступаетъ  завтра на 
свой полный страхъ и рискъ. Ч еловеку , не умЪющему какъ  
слгЬдуетъ вколотить гвоздь, починить свой разъехавш ийся 
стулъ , — такому ч ел о веку  трудно мож етъ прШ тись въ  ж и з
ни, которая обступить его ты сячам и матер1альны хъ требо- 
ванШ  и нуждъ?

Это—въ будущ емъ. Что касается до настоящ аго, то раз- 
личн ы я интересныя ручны я работы вносятъ столько ожи- 
вленш  въ  ж и зн ь  юношества, даю тъ возмож ность наполнять 
время, свободное отъ учебны хъ зан ятш , ж ивы м ъ, зан и м а
тел ь н ы м ^  здоровымъ и , въ  то же врем я, во всЬ хъ  отно- 
ш ещ яхъ полезнымъ д-Ьломъ.



—  4 -

„Что мнЪ д ел ать , мама?“ иристаетъ , ц еп л я я с ь  къ  ея 
ю бк^, къ  матери м алы ш ъ, которому надогЬли всЬ  его игры . 
Подростки сты дятся говорить это, но на лиц ахъ  ихъ, пол- 
ныхъ скуки , ясно вы раж ается часто этотъ же унылы й во
просы  „что мнЪ д-Ьлать?“— вопросъ, который почти никогда 
не является  у  крестьянскаго  юноши.

И мЪ випяся книж ки  всЬ  перечитаны , д а  и голова что-то 
устала. Что ж е дЪлать еще в ъ  зимнШ  вечеръ? На конькахъ 
уж е накатались. Что ж е еще? К а т я  таш я есть дома инте- 
ресны я з а н я п я , который привлекли  бы дома в н и м а т е  и  руки  
ю ношества? У вы , ихъ  Him»! Остается слоняться и зъ  у гл а  
в ъ  уголъ  или  и зъ  улицы  въ  улицу, нередко  убивая время 
самы мъ неж елательны м ъ образомъ.

М ежду гЬ м ъ , въ  самой скромной домаш ней обстановка, 
п ри  самыхъ скромныхъ средствахъ, возмож ны  десятки  са- 
мыхъ разнообразны хъ, интересныхъ занятШ : переплеташ е 
кн и гъ  и тетрадей, д 'Ьлаше и зъ  бумаги, папки  и  картон а  
разны хъ коробокъ, ящ иковъ , ф утляровъ , ш катулокъ  и т. п., 
всевозм ож ны я л е г и я  столярны я работы, в ы п и л и в а т е , р е з ь 
ба по дереву , разны я п о делки  и зъ  су ч ьевъ  и соломы, лег- 
к1я  токарны я работы, л е г т я  работы по металлу и т. д. и 
т. д. При этомъ каж ды й мож етъ выбрать работы  по своему 
вкусу  и по своим ъ силам ъ и скрасить ими часы  досуга 
самымъ ж елательны м ъ, самымъ полезны мъ образомъ.

II н аверн ое можно сказать, что, кром’Ь такого сейчас- 
наго прекраснаго провож деш я времени, вей  практичесш е 
навы ки и св 'Ь д 'Ь тя, прюбр'Ьтенные въ  подобныхъ з а н я т х ъ ,  
очень пригодятся и въ  д ал ьн ей ш ей  ж и зн и . Не говоря о 
томъ, что каж ды й челов'Ькъ д л я  своего обихода обязательно 
долж ен ъ  былъ бы и м ^ть  хотя бы самыя элементарны я по- 
н я й я  о просгЬ йш ихъ дом аш нихъ работахъ и усвоить ce6”fe 
главны е ихъ  npieMU,—не говоря уж е объ этом ъ ,—навы ки  ?ъ  
какихъ-нибудь, хоть самы хъ немудрены хъ ручны хъ  работах’1) 
могутъ — кто знаетъ! — всегда пригодиться на черны й день 
въ  ж изни. Ж и зн ь  ставитъ  и  много образованнаго человека 
иногда в ъ  т а м я  услов!я, ко гд а  и об р азо ван ^  одно само по 
себе не накорм ить, когда челов’Ькъ, ум&ющШ хоть клеить 
xoponiie ящ и ч к и  или переплетать книги  хоть в ъ  самые не-



загЬ йливы е переплеты, или д е л а т ь  рам ки  д л я  картинъ и 
портретовъ, сможетъ добыть этим ъ лишнШ  грош ъ там ъ, 
гд *  челов'Ькъ, ничего не умЪющШ д’Ьлать рукам и, будетъ 
иодавленъ совершенно безвыходными обстоятельствами.

И здавая предлагаемую  книгу , мы хогЬли бы притти съ 
нею на помощь самимъ юношамъ, которые пож елали  бы за 
няться ручны ми работами, и гЬ м ъ родителям ъ и учителям ъ, 
которые пож елали бы ввести ручны я работы какъ  необхо
димый элементъ въ  восппташ е и вообщ е в ъ  ж и зн ь  юно
ш ества, въ  часы  его занятШ  и развлеченШ .

К нига эта не есть какое-нибудь вполне полное руковод
ство по вс'Ьмъ ремесламъ, перечисленны мъ н а ея заглавной  
стран и ц ^ ,— она стремится л и ш ь главны м ъ образомъ вы звать 
интересъ къ н им ъ , дать  необходим 'М ипя о н ихъ  св’Ьд,Ьн1я 
и советы  объ исполненш  всЬ хъ  такихъ  работъ, которыя 
могутъ быть легко выполнены неопытными силам и въ  обык- 
новенныхъ дом аш нихъ услов1яхъ. При этомъ работы, без
условно практически-полезны я, перемежаю тся иногда рабо
тами, им ею щ им и характеръ  простого развлечеш я, въ  основ!, 
которыхъ, однако, все ж е леж итъ  прюбр'Ьтеше какого- 
нибудь иолезнаго навы ка руки  и  глаза.

Отъ душ и, ж елаемъ, чтобы книга эта помогла мно- 
гим ъ наш нм ъ молодымъ друзьям ъ  см енить уныло зв у ч а 
ний въ  д у ш ^  вопросъ: „что мнгЬ теперг» делать?" бодрымъ 
товарищ еским ъ призы вомъ: „давайте работать!11

И. Горбуновъ-Посадовъ.



КАРТОНАЖНЫЯ РАБОТЫ.



Картонажныя и переплетныя работы.

К артонаж ны е работы.

Большая часть картонажныхъ и переплетныхъ работъ не 
требуютъ большой силы. Но зато эта работа требуетъ очень 
большой тщательности и точности. Ты только тогда научишься 
делать вполне красивыя вещи, если проделаешь сначала по 
этому руководству бол^е легю я работы и научиш ься на нихъ, 
какъ обращаться съ инструментами и материалами, употребляе
мыми при картонажной рабогЬ. Поэтому мы опишемъ сначала 
самые инструменты и матер1алы и какъ ихъ употреблять, за- 
г 1',мъ болг1;е простыя работы изъ папки, и наконецъ, Tf> работы, 
которыя требуютъ уже нг1;котораго искусства.

1. Инструменты, необходимые для картонажныхъ работъ.

Чтобы можно было сделать какую-нибудь работу изъ папки 
хорошо и аккуратно, необходимы, особенно для начинающихъ, 
xopoiuie инструменты, хоронпй мате]иалъ и достаточно простор
ное мЪсто.

Если у теоя н"Ьтъ въ распоряжении особаго рабочаго стола, 
то достань себ-й у столяра или плотника гладко выстроганную 
(0СКУ> длиною аршпна въ 11/2- шириною около 14 вершковъ и 
толщиною около 3Д вершка. Fla этой доек!; ты и будешь д е 
лать вс1з твогг работы. Тогда у тебя всегда будетъ достаточно
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широкое место для работы, доска будетъ служить устойчивой 
подложкой для разрЪзашя ка])тона, и не придется, разрезая 
картонъ, портить ножомъ столъ.

Такая доска должна быть изъ не слпшкомъ твердаго дерева, 
потому что, чтобы ножъ при р'Ьзаньи не портился, онъ должен'ь 
слегка врезаться въ  дерево. Лучите всего подходитъ для этого 
мягкое липовое дерево. Сосновое и еловое дерево не такого 
ровнаго строенш и потому менее пригодны: въ нихъ череду
ются более твердыя и более мягшя полосы. Если ты будешь 
резать на сосновой пли еловой доске, и ножъ твой пройдетъ 
случайно не вдоль мягкаго слоя, онъ будетъ резать картонъ 
неровно, а бумагу будетъ рвать.

Но хотя бы твоя доска была и изъ лпповаго дерева, если ты 
будешь часто резать на одномъ и томъ же месте, доска сде
лается въ этомъ месте неровной, и на ней нельзя уже будетъ 
ровно разрезать картонъ. Поэтому старайся употреблять по 
возможности въ одинаковой мере все части доски. Когда, на- 
конецъ, вся доска будетъ изрезана такъ. что папка на ней бу
детъ резаться уже нехорошо, переверни доску другой стороной. 
Когда п другая сторона испортится, отдай доску состругать 
столяру или сделай это самъ. К акъ стругать, это будетъ объ
яснено въ другомъ отделе этой книги. При этомъ обнаружится, 
правильно ли ты унотреблялъ доску. Р езать  надо всегда вдоль 
волоконъ дерева. Если же при работа доска лежала у тебя 
криво и волокна часто перерезались поперекъ, или ты вргкзалъ 
ножъ слишкомъ глубоко, въ этихъ м'Ьстахъ останутся углубленья. 
Чтобы уничтожить ихъ, доску придется состругивать слишкомъ 
сильно, и она черезъ короткое время станетъ слишкомъ тонкой.

Съ болыиимъ удобствомъ можно резать бумагу и даже тол
стый картонъ не на доске, а на картоне же. О картонъ даже 
и крепю й ножъ тупится не такъ сильно, какъ  о дерево. Кро
м е того, картонная подложка обойдется тебе дешевле деревян
ной: если ты будешь часто менять доску, это будетъ стоить 
не такъ дешево; если же ты не будешь состругивать доску 
достаточно часто, картонъ будетъ резаться на ней плохо, и 
ты испортишь задаромъ много мaтepiaлy. Конечно, пользовать
ся картонной подложкой можно только при домашней работе.

Второй инструмента, необходимый для картонажныхъ ра-
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„ v,.nnII.iii нож?,. :)тотъ ножъ долженъ быть на конц-Ьб о тъ .— хорони»
о б о ю д о о с т р ы м ъ ;  онъ унотреоляется главнымъ ооразомъ для 
р азр 4 аш я  картона. Дли разрЪзашя бумаги можно им-Ьть дру
гой ножикъ. поменьше и съ простым'!, лезвеемъ. Чтобы отта
чивать и заострять ножъ, у потребляюсь особые камни—оселки. 
Оселки бываютъ различной доброты, но для твоего ножа доста
точно самаго обыкновенная оселка, только чтобы онъ быль 
не слишкомъ мягокъ. Никогда не надо допускать, чтобы ножъ 
сильно иступился. К акъ  только ножъ сталъ плохо резать, его 
сейчасъ же надо выправить на оселк4. При этомъ надо сле
дить, чтобы не сточить остриг ножа. Иравитъ ножъ на оселк!; 
такпмъ образомъ.

Оселокъ смачнваютъ водой, кладутъ (-го на столь и крЪико 
иридерживаютъ л$вой рукой; въ  правую руку берутъ ножъ, 
прижимаютъ клннокъ указатель- 
нымъ пальцемъ по возможности 
плоско къ  оселку и водятъ по оче
реди ка.кдымъ лезвеемъ взадъ и впе
ред!» но оселку (рис. 1). Затбмъ пе- 
реворачнваютъ клннокъ и гбмъ же 
способомъ правятъ другую сторону 
клинка. ПродЬлавъ это некоторое 
время, пробуютъ осторол;но рукой, 
достаточно ли заострилось лезвее.
Такъ продолжаюсь до г!;хъ норъ,
пока лезвее не станетъ совсбмъ острымъ. Во все время точен i n 
оселокъ надо постоянно смачивать водой, а по окончанш ра- 
ооты вытереть его досуха тряпкой. Если такое правлеше не 
иомогаетъ и ножъ не заостряется, тогда, значить, онъ слиш
ком ь иступился и его надо отдать отточить на бруск'1; или то- 
шлЪ точильщику или какому-нибудь мастеру, умеющему то
чить инструменты «). ’

болынимъ удобствомъ можно заострить лезвее ножа ппж- 
(а  т он y.vaioii. Въ желЪзныхъ лавкахъ иродаютъ наждачную

 ̂ отд,,л*’ епмяриыхъ работъ будетъ объяснено, какъ точить нистру- 
менты на точил!; и бруекпл-г, -  «." « ‘-адл.ъ, потому что нрн столярной раоогЬ приходится
постоянно натачивать „„струмснты „ отдавать ихъ для .того каждый ра:п. 
точильщику неудобно. '

Рис. 1. Оселокъ н способъ точо- 
и in на исмъ ножа.
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бумагу разныхъ номеровъ. Надо выбирать изъ нихъ самую 
мелкую. Точатъ на ней ножъ такъ же, какъ и на оселке, то-есть 
стараются прижимать ножъ къ  бумаг!’, по возможности плоско.

TpeTift необходимый инструмента —  ж ел т н а я  линейка, по 
крайней Mf.pl} въ '/а метра (около 3/4 аршина) длиною. Выбери 
такую  линейку, у которой оба края не скошены или скошенъ 
только одинъ край. По этому скошенному краю ни въ какомъ 
случай не сл’Ьдуетъ резать, потому что ножъ здесь легко можетъ 
соскользнуть и сильно порезать пальцы левой руки. Иногда 
къ одному краю линейки приделывается еще невысокая отвес
ная станка. Такая стенка не даетъ ножу соскользнуть въ сто

рону. Вдоль этого края линейки и надо резать.
I Если н етъ  подъ рукой железной линейки, можно

резать и по деревянной, но неопытный работникъ
Д у Х У р  часто будетъ зарезать деревянную линейку и ско-
7р 1 Щ ;  ро ее испортитъ.
aL Затем ъ надо иметь еще две кист и : одну для

клея, другую для клейстера. Кисти должны быть 
Рис •> Кисть Д°стат01Ш0 болышя. Маленькою кистью клей на

носится на бумагу или картонъ слишкомъ медленно 
и неровно, и работа отъ этого выходить нечистой. Надо выби
рать кисть настолько большую, чтобы ее нельзя было удобно 
захватить тремя пальцами, а приходилось бы брать всей рукой, 
какъ показано на рисунке 2 .

Наконецъ, тебе понадобятся еще нож ницы , 
ипугольпнкъ, циркуль  и костяная кгадилка (въ
роде костяного ножа, к а т е  употребляются для
разрезаш я книгъ). Ножницы и гладилка долж
ны быть на конце заострены. Если же тебе не 

Рис. я. Глпдилки. УДастся достать заостренной гладилки, то сточи 
одинъ изъ тупыхъ концовъ гладилки такъ, чтобы 

онъ былъ острымъ, и отполируй его гладко на оселке. На рисунк1; 
:] изображены две гладилкп: одна съ острымъ, другая съ ту- 
пымъ концомъ.

2. Клей и клейстеръ.

Прежде че.мъ перейти къ  описашю самыхъ работа, познако
мимся съ теми веществами, которыя употребляются для склей-
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ваш и картона и бумаги. Для первыхъ работъ намъ потребуется 
большею частью только клейстеръ, но заодно мы сообщимъ 
теперь же необходимыя св'Ьд'Ьшя и о клегь.

Клейстеръ  приготовляютъ изъ крахмала. Для этого крахмаль
ную муку сначала разбалтываютъ съ неболыпимъ количествомъ 
холодной воды въ болтушке и зат'бмъ дьютъ въ  нее тонкой 
струей кипятокъ, все время помешивая болтушку лучинкой. 
Кипятокъ льютъ до т'Ьхъ поръ, пока крахмалъ не загусгЬетъ 
въ  достаточной мер-!;. Когда клейстеръ остынетъ, онъ сделается 
немного гуще, поэтому не надо приготовлять его слишкомъ 
густымъ. Если клейстеръ окажется слишкомъ жидкимъ, его 
можно поставить на огонь; тогда лиш няя вода испарится 
изъ него. Но такъ  приготовленный клейстеръ будетъ уже 
не такъ хорошъ. Если клейстеръ сваренъ не совсЬмъ ладно 
и вышелъ комками, его кладутъ на носовой платокъ, захваты
в а ю т  концы платка въ руку такъ, чтобы получился мешокть, 
и сдавливаютъ мешокъ сверху вни:п>, чтобы клейстеръ просо
чился сквозь платокъ. Но если даже клейстеръ сваренъ какъ 
«гЬдуетъ, на немъ все-таки образуется сверху, когда онъ осты- 
ваетъ, корка. Если передъ употреблешемъ клейстера не снять 
съ него этой корки, въ клейстере окажутся комки. Чтобы не 
дать образоваться такой корке, на поверхность клейстера, пока 
онъ еще не остылъ, кладутъ листъ бумаги и придавливаютъ 
ее къ клейстеру. Когда клейстеръ остынетъ, бумагу снимаютъ.

Клейстеръ употребляютъ тогда, когда приходится клеить бу
магу, при чемъ не требуется, чтобы наклеенная бумага скорее 
высохла. Если же приходится склеивать другъ съ другомъ 
куски картона, или нужно, чтобы наклеенная бумага какъ  можно 
скорее высохла, то употребляютъ ст олярны й клей. Столярный 
клей продается въ виде плитокъ. М ноие кипятятъ ихъ съ во
дой, но этого нетъ надобности делать, а лучше приготовлять 
клей такъ. За день до употреблешя плитки клея ломаютъ на 
куски и кладутъ въ холодную воду. Въ воде клей разбухаетъ 
и становится мягкимъ и студенистымъ. Разбухнпе куски клея 
кладутъ въ горшокъ или кастрюлю и ставятъ на слабый огонь; 
отъ этого клей разжижается. Когда клей станетъ горячимъ, 
его можно употреблять въ дело. Правда, при такомъ способе 
приготовлешя клей легко пригораетъ. Въ особенности нельзя



I >Ы 11. I. — 14 —

Рпе. 4. Клеянка раз
резанная вдоль.

оставлять въ кастрюльк'Ь кисть, потому что кисть иригораетъ 
ко дну такъ  кр'Ьнко, что ее не вытащишь безъ того, чтобы 
нисколько щетпн'ь не остались въ клею. Чтобы избежать всЬхъ 
этихъ неудобствъ, употребляюсь такъ называемую клеянку.

Клеянку можно купить готовую въ железной лавк^ или за
казать у слесаря; она обойдется около 1 рубля. К леянка состо- 
итъ изъ трехъ жестяныхъ сосудовъ. Наружный сосудъ (рис. 4, А) 

сверху открыть, а сбоку въ немъ сделано 
отверсие; въ это отверстие вставляется спир
товая или какая-нибудь другая лампочка. Въ 
наружный сосудъ вставляется другой (В); въ 
него наливается вода. Второй сосудъ своимъ 
загнутымъ верхнпмъ краемъ виситъ на на- 
ружномъ сосуд!.. Во второй сосудъ такимъ же 
способолъ вставленъ еще трет1й сосудъ (С); 
въ него кладется клей. ВнутреннШ сосудъ 
дЪлается книзу уже, чтобы горячая вода 

омывала его со всЬхъ сторонъ. Этотъ сосудъ разд’Ьленъ пере
городкой (D ) на двг1; половины, чтобы можно было сразу 
развести въ одномъ итд’Ьленш густой клей для склеивашя 

а въ другомъ жидшй клей для обклеивашя кар
тона бумагой. Если подставить подъ средшй 
сосудъ зажженную лампочку, вода нагреется 
и нагр^етъ сосудъ съ клеемъ. Клей распу
стится, но пригорать не будетъ. Перегородка 
служить еще для того, чтобы обтирать о нее 
кисть; обтирать кисть о край сосуда никогда 
не с.гЬдуетъ. На риеунк1; 5 изображенъ на
ружный видь клеянки. Бываю тъ клеянки и 
другого фасона.

Обыкновенно въ картонажной работК; упо
требляются только клейстеръ и столярный 

клей. Но разогревать столярный клей для каждой мелкой работы 
слишкомъ хлопотливо. Поэтому полезно им’Ьть на этотъ случай 
подъ рукою еще какой-нибудь готовый жидкШ, прочно клею- 
пцй клей. Такой клей продается въ писчебумажныхъ лав- 
кахъ подъ назвашемъ синдетиконъ. Онъ сохнстъ быстро и 
клеить очень прочно. Спндетикономъ можно склеивать не только

картона,

Рис. Г). Паружнык 
ппдъ клеянки.



бумагу и картонъ, но также дерево, стекло, фарфоръ, камень и 
такъ далее.

Можно такъ же самому приготовить такой же хорошШ, жид
кий клей. Для этого надо взять 100 граммовъ (иколо ‘Д фунта) 
хорош ат столярнаго клея, распустить его въ ‘/ 10 литра ОД бу
тылки) теплой воды и прибавить туда черезъ 2— 3 часа 20 
граммовъ (около 4 3Д золотника) соляной кислоты и 30 грам
мовъ (около 7 золотниковъ) цинковаго купороса. Эту смесь 
ставятъ еще на 10— 12 часовъ въ температуру НО—70° (то-есть 
близкую къ температур!; кшгЬшя). Когда масса остынетъ, клей 
готовъ. Этимъ клеемъ также можно склеивать стекло, фарфоръ, 
дерево, металлы и прочее.

Не згЬшаетъ также иметь клей, который не боялся бы сы
рости, потому что вещи, склеенныя обыкновеннымъ столяр- 
нымъ клеемъ, въ сыромъ месте расклеиваются. Такой клей 
можно приготовить двумя способами: 1) возьми 250 граммовъ 
(около 20 лотовъ) столярнаго клея, прилей литра (s/6 бу
тылки) воды и кипяти его, все время помешивая, пока клей 
не станетъ густымъ, какъ еиропъ. Зат'Ьмь прибавь къ  нему 
100 граммовъ (около 1/1 фунта) хорошей льняной олифы (варенаго 
льняного масла). Такой клей не размягчается даже отъ воды.

2) По второму способу клей приготовляется изъ 100 граммовъ 
(около ‘Д Фунта) столярнаго клея, 1 литра (12/ 3 бутылки) воды 
и 20— 25 граммовъ (около 5 золотниковъ) толченаго двухромово- 
кислаго кали. При дМ ствш  солнечнаго света клей и двухро
мовокислое кали образуютъ соединеше, совершенно нераство
римое въ воде. Для этой смеси можно вместо столярнаго клея 
взять желатину, тогда клей получится безцветный. Такимъ 
клеемъ особенно удобно склеивать стекло и фарфоръ, потому 
что склеенное место бываетъ тогда едва заметно. Клей съ 
Дву хромовокисл ымъ кали можно также употреблять на то, чтобы 
сделать какую-нибудь матерно непромокаемой. Можно, нанри- 
мерь, оомазать этимъ клеемъ парусинный мешокъ и высушить 
его хорошо на солнце, тогда мешокъ не будетъ пропускать воды.

Бумагу можно склеить также аравШской камедью (гумми- 
арабикомъ), вишневымъ клеемъ или декстриномъ, распущен
ными въ горячей воде. В се эти вещества удобны темъ, что 
и'гь ннхгь клей приготовляется скоро и легко.
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3. Какъ разрезать и обклеивать картонъ.

Теперь мы приступимъ къ самымъ работамъ и начнемъ съ 
разр'Ьзанш и обклеивашя картона. Эту работу приходится при
менять при раеклеиванш на картонъ стгтныхъ календарей, 
т лраф ичест хъ картъ, н.шиовъ, расннеап/ii. уроковъ, таблицъ 
для лото, объявлент  и тому подобныхъ предметовъ.

Прежде всего нужно обрезать кругомъ планъ, карту или дру
гую вещь, которую ты собираешься наклеить, чтобы придать 
ей ту форму и величину, к а т я  тебе желательны. Для этого 
отмечаюсь на всехъ четырехъ сторонахъ циркулемъ, сколько 
оставить полей. Если i-гЬтъ хорошаго циркуля, берусь полоску 
бумажки, отмечаюсь на ней карандапюмъ, какой ширины поля 
хотятъ оставить, отмериваюсь на поляхъ карты съ каждой сто
роны это разстояше въ двухъ местахъ, начиная отъ края рисунка

(лишя Ы) на рис. «), и ставятъ въ этихъ. 
местахъ по точке {й и с, рис. 6). За- 

а— ! сЬмъ кладусь линейку на обе точки и
обрезаюсь карту по линейке ножомъ.
То же делаю сь и на оетальныхъ трехъ
сторонахъ. Если же ты боишься, что не 
сумеешь хорошо обрезать ножомъ, то 
положи на две точки линейку, проводи 

но линейке линда карандашомъ и отрежь поля по этой линш 
ножницами. Только имей въ виду, что обрезать ножницами 
такъ  же ровно, какъ  и ножомъ, удается редко. Поэтому лучше 
все-таки обрезать поля ножомъ.

Выбери для этого на доске достаточно гладкое место, положи 
на него карту, наложи на карту линейку такъ, чтобы неско
шенный край линейки приходился какъ разъ у двухъ поста-
вленныхъ на иоляхъ точекъ, и прижми крепко левой рукой
линейку къ бумаге. Прежде чемъ начать резать, убедись еще 
разъ, что край линейки приходится какъ разъ у  точекъ. За- 
сЬмъ острымъ ножомъ проведи медленно вдоль края линейки. 
Начинающее часто стараются надавливать ножомъ какъ можно 
сильнее, а линейку, напротивъ, прижимаюсь къ  бумаге левой 
рукой некрепко; линейка отъ этого сдвигается съ места, и 
разрезъ выходись неправильньшъ. Поэтому надо твердо дер-

Рис. 6.
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жаться правила: крепко прижимать лЬвой рукой линейку, а 
ножомъ вести легко, не надавливая на него, все равно, режешь 
ли ты бумагу или картонъ. Если картонъ при этомъ не про
режется насквозь съ одного раза, это не беда.

Если ты режешь бумагу или очень тонгай картонъ, то ножъ 
надо держать въ руке такъ, чтобы указательный иалецъ лс- 
жалъ на обухе ножа, и только этимъ пальцемъ и надавливать 
на ножъ (рис. 7). Если же приходится резать толстый кар
тонъ, то ножъ надо держать въ руке крепче, какъ это пока
зано на рисунке 10.

Обрезавъ карту такъ, чтобы со всехъ сторонъ оставались 
ноля одинаковой ширины, выбери кусокъ картона, который 
былъ бы немного 
больше обрезанной 
карты. Если нетъ 
подходящаго куска 
и приходится отре
зать его отъ целаго 
листа картона, от
режь его где-ни
будь съ краю ли
ста. Надо вообще 
разрезать картонъ и бумагу разечетливо, чтобы не оставались ни 
на что непригодные обрезки, а то дети часто вырезаю тъ себе 
каждый нужный кусокъ прямо изъ середины листа и портятъ 
такъ зря много материалу.

Разрезать картонъ надо следующимъ способомъ. Берутъ листъ 
картона не толще одного миллиметра, отмериваютъ отъ одного 
края въ двухъ местахъ разстояше въ 1—2 сантиметра (У4—7 2 
вершка), ставятъ въ этихъ местахъ точки и проводятъ черезъ 
нихъ лишю («, на рис. 8). ЗасЬмъ проводятъ другую линно (Ь) 
вдоль другого края листа тоже на разстоянш въ 1—2 санти
метра отъ края. Эту лиш ю  надо провести по наугольнику подъ

Ш-'-уад^мъ къ первой. Отделить края картона необходимо 
наГ^фаяхъ каптонъ обыкновенно тоньше и неро-

г г  *  -  \  1

т^щ ъчклагуть на это место карту такъ, чтооы края 
1ли отъ об^ихт» проведенныхъ лишй на 3 миллиметра 
а). Отъ двухъ другихъ, карты отмериваюсь
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также разстояше въ 3 миллиметра и проводят'!, тамъ лиши 
с и d  (рис. 8) подъ ирямымъ угломъ къ лиш ямъ а и Ъ. Посл1> 
этого снпмаютъ карту и прорЪзаютъ по линейке картонъ по 
четыремъ проведеннымъ лишямъ. При этомъ линейку надо 
всегда класть на ту часть картона, которую ты отрезаешь для

своей ц^ли, потому что какъ бы верно 
ты ни велъ ножъ, часть картона, не
прикрытая линейкой, всегда будетъ 
срезана косо.

Никогда не слбдуетъ разрезать кар
тонъ ножницами: разрезать картонъ 
вполне правильно ножницами очень 
трудно, и работа всегда будетъ не 
СОВСЁМЪ чистой.

Если листъ картона настолько ве- 
ликъ, что резать прямо на немъ по лпнейк'Ь неудобно, тогда 
отр'Ьзаютъ сначала отъ листа начерно достаточно большой ку- 
сокъ картона и уже изъ него тщательно вырЗззаютъ по линейке 
ножомъ кусокъ требуемой величины. Отрезанный отъ листа 
кусокъ нетрудно будетъ класть такъ, чтобы линейка каждый

Р»с. 9. Рис. 10.

разъ прикрывала ту часть его, которая пойдетъ въ дело (рис. it). 
При разрезанш  картона надо захватывать клинокъ ножа всей 
рукой возможно ближе къ  острпо (рис. 10). Если обухъ ножа 
придется какъ разъ въ сгибе пальцевъ, ты  не обрежешься, 
держа такъ  ножъ. Если же ножъ слишкомъ давитъ на руку, 
можно обвернуть клинокъ его въ этомъ месте тряпочкой или 
кускомъ кожи.

Рис. Я.
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Обклеивать картонъ бумагой и наклеивать на него карты, 
таблицы и прочее можно различными способами. Мы разсмот- 
римъ одинъ способъ за другимъ, потому что все это подгото
вительный работы для более сложныхъ работъ и къ  нимъ при
дется прибегать не разъ и после.

1-й способъ. Сначала надо сделать но краямъ выр^заннаго 
куска картона цветные рантики. Для этого нар'Ьзаютъ нисколь
ко полосокъ цветной бумаги одинаковой ширины; полоски долж
ны быть самое большее раза въ  три шире того, насколько кар
тонъ съ каждой стороны шире обрезанной карты. Д ве полоски 
должны быть немного длиннее длинныхъ сторонъ картона, что
бы концы полосокъ можно было загнуть на коротшя стороны. 
Эти дв^ полоски кладутъ одну на другую на особый кусокъ 
картона, который будетъ тебе служить постоянно подложкой 
при намазыванш клеемъ, придерживаютъ ихъ внизу двумя паль
цами и намазываюсь клейстеромъ, проводя кисть снизу вверхъ. 
ЗасЬмъ пальцы снимаюсь съ нижняго конца полосокъ, крепко 
прижимаютъ одними только кончиками пальцевъ верхшй конецъ 
полосокъ и проводятъ кистью по полоскамъ сверху внизъ. При 
такомъ способ!; полоски не сдвинутся съ места, если ихъ даже 
наложить нисколько одну на другую. Если приходится намазы
вать клейстеромъ целую пачку полосокъ. тогда ее сдвигаюсь 
слегка вдоль одной длинной стороны такъ, чтобы каждая по
лоска выступала изъ-подъ другой приблизительно на 1 2 мил
лиметра, и засЬмъ тщательно проводятъ по нимъ кистью. При 
такомъ способ!, не такъ легко испачкать клейстеромъ лицевую 
сторону полосокъ, ч’Ьмъ въ томъ с луча!., если намазывать каж
дую полоску отдельно и выискпвать для нея отдельное чистое 
место на картоне.

Когда полоски намазаны клейстеромъ, на одну изъ нихъ на
кладываю сь вырезанный кусокъ картона такъ, чтобы край кар
тона пришелся на середину полоски, и проводятъ слегка паль
цами обЪихъ рукъ вдоль края картона ось середины къ  кон- 
цамъ, чтобы прижать его и приклеить къ  полоске. ЗасЬмъ по
лоску срезаю сь ножницами на концахъ наискось, какъ это по
казано на рис. П , у п. Не надо срезать вплотную у самаго 
угла картона, а отступя отъ него на 1 или 2 миллиметра. 
Оба выдающееся кончика полоски загибаютъ на переднюю сто-

2*
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Рис. 11.

рону картона и плотно ирпжимаютъ къ  нему ногтемъ большого 
пальца или гладилкой. Теперь надо перегнуть длинную сторону 
полоски. Чтобы сделать это аккуратнее, кладутъ картонъ на 
,'шстъ оберточной бумаги, придерживакпъ крепко картонъ л е 
вой рукой, а правой рукой загибаютъ оберточную бумагу вме

сте съ полоской напередъ и приглажи- 
ваю тъ полоску къ  картону. Въ особен
ности надо прибегать къ  этому способу 
въ томъ случае, когда съ цветной бу
маги легко сходить краска, если на нее 
иопадетъ клсйстеръ.

Обклсивъ одинъ край картона, обклей 
тем ъ же способомъ противоположный 
край. Затем ъ отрежь две полоски цвет

ной бумаги для короткихъ сторонъ картона такой же ширины, 
какъ и две первыя. Но эти полоски должны быть по крайней мере 
на У2 миллиметра короче картона, потому что бумага, которою 
ты обклеилъ картонъ, никогда не должна выдаваться за его 
края. Передъ темъ какъ обмазать клеемъ и наклеить эти по
лоски, оба конца у нихъ срезаютъ наискось, но не такъ, какъ 
въ первомъ случае, а какъ показано на рисунке 12. Можно сре

зать концы полоски наискось только на одной 
стороне картона или на обеихъ. Во всякомъ 
случае надо срезанную на концахъ сторону по
лоски наклеить на лицевую сторону картона, 
то-есть не на ту, куда загибались концы длин
ны хъ полосокъ. •

Когда на всехъ четырехъ сторонахъ картона 
сделаны рантики изъ цветной бумаги, на лицевую сторону картона 
наклеиваютъ карту. Карту кладутъ на кусокъ картона, который 
служить подложкой при обмазыванш, и намазываютъ карту клей- 
стеромъ. Если картонъ не совсемъ чистъ, на него кладутъ сначала 
листъ оберточной бумаги и уже на него карту. При намазывай in 
клейстера надо водить кистью отъ середины къ  краямъ, а не на- 
оборотъ, потому что иначе какой-нибудь уголокъ карты легко 
можетъ загнуться и тогда лицевая сторона карты испачкается 
клейстеромъ. Когда вся карта будетъ ровно намазана клейсте- 
ромъ, ее накладываютъ на картонъ такъ, чтобы цветной ран-

Рис. 12.
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тнкъ картона выетуналъ изъ-подъ карты со вс'Ьхъ сторонъ оди
наково. Наложивъ карту, ос слегка придавливаютъ рукой, чтобы 
она но могла ужо сдвинуться съ места; зат!;мъ накладываюсь 
на нес сверху листъ оберточной бумаги и приглаживаюсь че- 
резъ него карту обеими руками къ картону. Пользоваться гла
дилкой въ :>томъ случай не сл'Ьдуетъ; гладилкой можно даже 
испортить работу.

Когда картонъ съ наклеенной на него картой высохнетъ, онъ 
скоробится и передняя сторона его сделается вогнутой. Чтобы 
предупредить такое короблеше, на заднюю сторону картона на
клеиваюсь листъ бумаги но возможности такой же толщины, 
какъ карта; если наклеить сзади бумагу более толстую, тогда 
картонъ скоробится въ обратную сторону.

Чтобы можно было карту в!;шать на ссЬну, въ середин!; верх- 
няго края картона пробиваюсь или прокалываюсь о т в е р т е  it 
продеваюсь сквозь него шнурочскъ или нитку. Можно также 
для :)Той ц!;ли приклеить къ  картону петлю изъ тесемки съ 
продетымъ черезъ нее м!;днымъ колечкомъ или одну тесемку 
безъ колечка. Это надо сделать прежде, чемъ ты обклеишь зад
нюю сторону бумагой. Если ты хочешь прикрепить къ  картону 
колечко, возьми кусокъ тесемки длиною около 4 сантиметровъ 
(1 дюйма) и шириною въ 3 —  4 миллиметра (около У8 дюйма), 
прод'Г.нь ее сквозь колечко, сложи концы тесемки вмест!; 
и приклей ихъ къ  задней сторон!; картона, какъ  разъ посре
дине верхняго края. Если же ты хочешь приклеить одну тесе
мочку безъ колечка, возьми кусочекъ тесемки такой же длины, 
но немного пошире, и приклей ее такъ, чтобы концы тесемки 
лежали не одинъ на другомъ, а крестъ-накрессь.

2 -и  способъ. Выр'Ьзавг, надлежащей кусокъ картона, берутъ 
лиссь цв!;тной бумаги такой величины, чтобы онъ съ каждой 
стороны былъ шире картона на 1—2 сантиметра ( \ 2— 3Д дюй
ма). Бумагу намазываю сь клейстеромъ и накладываю сь на нее 
картонъ такъ, чтобы бумага выдавалась изъ-подъ картона во 
все стороны на одинаковую ширину. ЗасЬмъ углы бумаги сре
заю сь наискось такъ же, какъ мы срезали ихъ у полосокъ при 
нервомъ способе. Поел!; того загибаюсь сначала выдающееся 
изъ-подъ картона края бумаги на двухъ иротивоположныхъ сто- 
ронахъ, потомъ загибаюсь ногтемъ большого пальца или гла
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дилкой уголки и, наконецъ, края бумаги на двухъ другихъ 
сторонахъ. Чтобы не испачкать цветной бумаги клейстеромъ, 
иодъ картонъ иодкладываютъ листъ оберточной бумаги и заги- 
баютъ и приглаживаютъ цветную бумагу вм'Ьст'Ь съ оберточ
ной. Если ты хочешь прикрепить къ  картону колечко или те
семочку, сд'Ьлай это такъ, какъ было описано раньше. Но въ

этомъ случай, после того, какъ ты при
крепишь тесемку къ  задней, обклеенной, 
сторон^ картона, не нужно наклеивать 
на эту сторону вторично целаго листа 
бумаги, а достаточно наклеить на концы 
тесемки небольшой кусочекъ бумаги та
кого же цв^та, какъ и вся обклейка 
(рис. 13). Затем ъ на лицевую сторону 

картона наклеиваютъ карту тем ъ же способомъ, какой былъ 
описанъ раньше. .

3-й способъ. К арту, какъ она есть, не обрезывая у нея по
лей, наклеиваютъ на картонъ, тоже необрезанный. Когда на
клеенная карта совсемъ высохнетъ, ее обрезаютъ вместе съ 
картономъ такимъ же способомъ, какой былъ описанъ раньше.

Обрезавъ картонъ, раздвигаютъ нож
ки циркуля настолько, какой ширины 
хотятъ сделать цветны е рантики на 
краяхъ картона. Затемъ прикладыва- 
ютъ одну ножку циркуля къ  краю 
наклеенной карты, а другой ножкой 
нроводятъ лишю на поляхъ карты, 
держа циркуль наклонно къ  себе 
(рис. 14). То же самое делаю тъ и на 
остальныхъ трехъ сторонахъ карты. 
Тогда на каждой стороне карты бу

детъ обозначена лишя, до которой должна доходить цветная 
полоска. Обклеиваютгь края цветными полосками совершенно 
такъ же, какъ было описано раньше. _

Такъ же, какъ  карты , наклеиваютъ на картонъ и всяш я дру- 
rin  таблицы, планы и прочее. Если ты научился этой работе, 
ты можешь сделать и ш ахматную доску для шашекъ или шах- 
матоиъ. Для этого вырезаю тъ квадратный кусокъ картона, д!;-

Рпе. 13.
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лаютъ на немъ цветные рантики и обклеиваюсь его съ об'Ьихъ 
сторонъ бумагой, лучше всего св’Ьтло-желтоватаго цвета. За- 
тЬмъ нарезаю сь квадратики изъ черной или вообще темной бу
маги, разграфляютъ карандашомъ доску на квадраты и наклеи- 
вахотъ на нихъ черезъ одинъ черные квадратики. Чтобы иметь 
въ то же время помещеше для хранешя шашекъ или шахма- 
товъ, можно сделать коробку, у которой крыш ка была бы въ 
виде шахматной доски. К акъ  клеить коробки, объ этомъ будетъ 
разсказано дальше.

Ты сумеешь теперь также сделать еще одну полезную ве
щ и ц у— стенную пам ят ную  табличку  (рис. 15). Въ этомъ 
случае тебе не ириходится считаться, какъ 
при наклеиванш картъ, съ размерами пред
мета, который тебе надо наклеить, и ты мо
жешь сделать себе таблицу какой хочешь 
величины. Но чтобы таблица производила 
щаятное впечатлеше на глазъ, длина и ши
рина е я  должны быть въ определенномъ отно- 
шснш. Лучше всего, если длина и ширина 
относятся между собою, какъ  части лиши, 
разделенной въ  крайнемъ и среднемъ отно- 
шенш, ИЛИ, какъ ГОВОряТЪ еще, ПО правилу Рис. 15. Памятная 
золотого аьчеш я. Это значить, что длина и табличка, 

ширина, вместе взяты я, должны быть во столько разъ больше 
длины, во сколько разъ длина больше ширины. Этого же пра
вила надо держаться и въ другихъ случаяхъ, напримеръ, если 
ты делаеш ь деревянный ящ икъ или коробку и хочешь узнать, 
насколько длину ящ ика или коробки надо сделать больше ш и
рины. Конечно, въ некоторыхъ случаяхъ приходится отступать 
отъ этого правила. Напримеръ, если ты делаешь иеналъ для 
карандашей и ручекъ, тогда его надо сделать такой длины, 
чтобы въ него входили ручки и карандаши.

Чтобы найти длину двухъ лишй по правилу золотого сече- 
ш я, поступаюсь такъ. Если ты наметилъ себе ширину, поло- 
жимъ, коробки или таблицы, то, чтобы узнать, какова должна 
быть длина, надо ширину помножить на 1,61803. Если же на
мечена впередъ длина, то, чтобы найти ширину, надо помножить 
длину на 0,61803. Положимъ, ты  рЬшилъ сделать себе памят-
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нуго табличку длиной въ  20 сантиметров’ь (4 '/и вершка). Г1 огда 
ты помножаешь 20 сантиметровъ на 0,01803 и получаешь для 
ширины 12,30060, пли кругльшъ чпелоыъ 12 сантиметровъ 
(28Д вершка). Коли н;е. наоборотъ, у тебя намечена была бы 
виередъ ширина въ 12 сантиметровъ, тогда, чтобы найти дли
ну, ты иомножилъ бы 12 сантиметровъ на 1,61803 и нашелъ 
бы 19,41636, или круглымъ числомъ 20 сантиметровъ для 
длины.

Чтобъ сделать себе памятную таблицу, купи листъ черной 
аспидной бумаги, отргЬжь отъ пего восьмую часть и выр'Ьжь изъ 
нея правильный кусокъ длиною въ 20 сантиметровъ (41,'2 верш

ка) и шириною въ  12 или 13 сантиметровъ 
(23 4 или 3 вершка). Затемъ выр’Ьжь изъ 
тонкаго картона кусокъ, который былъ бы 
съ каждой стороны на 5 миллиметровъ 
(*/* дюйма) шире куска аспидной бумаги. 
Края картона обклей но известному уже 
тебе способу полосками красной бумаги 
или нереплстнаго коленкора, а на лицевую 

сторону картона наклей клеемъ вырезанный кусокъ аспидной 
бумаги. Прежде чемъ обклеить заднюю сторону картона, къ 
нему надо прикрепить чехольчикъ для грифеля.

Для этого вырезаю тъ кусочекъ иереилстпаго коленкора дли
ною въ 12 сантиметровъ (23Д вершка) и шириною въ 8 санти- 
метровъ ( 13 4 вершка), намазываютъ его клеемъ и загибаютъ 

оба конца кусочка на 3 сантиметра напе- 
редъ, такъ, чтобы края загнутыхъ концовъ 
сошлЛсь въ середине (у а, рис. 16). З а 
темъ часть Ы) (рис. 16) коленкора шири
ною въ 2 сантиметра отгибаютъ по лиши, 
проведенной точками, книзу, кладутъ на 

коленкоровую полоску поперекъ грифель, полоску обертываютъ 
вокругъ грифеля въ виде трубочки и склеиваютъ (рис. 17). 
Отогнутую часть ЬЬ намазываютъ клеемъ и приклсиваютъ къ 
задней стороне картона. Чтобы можно было веш ать таблицу 
на стену, вверху ея приклеивается петля изъ узкой ленточки 
или маленькое колечко. Наконецъ, заднюю сторону таблицы 
обклеиваютъ простой бумагой.
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4. Заклей ваш е портретовъ и картинокъ  въ рам ки.

Обыкновенно фотографичесгая карточки или картинки вста
вляю сь въ рамки такъ. Сначала въ рамку вкладываюсь стекло, 
на него кладутъ ка рточку, ирикрываютъ ее сзади кускомъ кар- '  
тона или тонкой дощечкой и вбиваюсь въ рамку съ боковъ ма- 
леныйе гвоздики, которые н удерживаюсь картонъ или дощечку. 
Чтобы въ рамку не проникала пыль, щели между рамкой и 
картономъ или дощечкой заклеиваюсь полосками бумаги. При 
такомъ способе заделывай ifl карточекъ въ рамки пыль не мо- 
жетъ попасть сзади въ рамку; но спереди между рамкой и стек- 
ломъ пыль все-таки ироникаетъ, и карточка въ конц'Кз-концовъ 
запыляется. Поэтому лучше сделать такъ. Положить карточку 
на кусокъ картона или дощечку, накрыть стекломъ и обклеить 
все вместе по краямъ полоскали бумаги такъ, какъ мы обклеи
вали края картона, когда наклеивали на него карту или что- 
нибудь другое. Когда полоски совс'Ьмъ высохнутъ, карточку, 
склеенную вм есте съ стекломъ и картономъ, вкладываюсь въ 
рамку и укрепляю сь гвоздиками.

Невольная картинки, фотографичесюя карточки, маленькая 
зеркальца и такъ далее можно совсемъ не вставлять въ рамки, 
а только обклеить ихъ въ виде рамки полосками бумаги вм е
сте со стекломъ и картонной подложкой, какъ это было сейчасъ 
объяснено. Для этого сначала обрезаюсь у картинки поля, за- 
тЬмъ вырезаю сь такой же величины кусокъ тонкаго картона. 
Этотъ картонъ послужнтъ подложкой для картинки. ЗасЬмъ за 
казываю сь стекольщику вырезать стекло по этому картону. 
Никогда не с.тЬдуетъ отдавать для 'образца самую картинку, 
потому что она легко можесь при этомъ испортиться. Если кар
тинка не больше обыкновенной фотографической карточки, то 
для подложки достаточно взять тонкую папку толщиною въ 
обыкновенную карту. Вообще никогда не надо брать для под
ложки слишкомъ толстаго картона, иначе работа выйдетъ слиш
комъ топорной.

Края обклеиваюсь полосками бумаги сЬмъ же снособомъ, ка
кой быль оиисанъ раньше. Только въ этомъ случае нельзя про
вести на стекле линщ, до которой должна доходить цветная 
полоска. Но это не беда, потому что если полоска окажется
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наклеенной немного криво, это не будетъ заметно после, когда 
будетъ наклеенъ бордюръ. Полоски надо наклеивать горячимъ 
клеемъ, не слишкомъ густымъ, но и не слишкомъ жидкимъ. 
Когда ты работаешь столярнымъ клеемъ, надо делать все по
скорее, потому что клей очень быстро застываетъ. Полоска на
кладывается сначала на стекло и тотчасъ же приглаживается 
пальцами и гладилкой. Если за то время, пока ты  приглажи
ваешь полоску на одной стороне и обрезаешь у ней уголки, 
клей на другой части полоски поспеетъ подсохнуть, тогда надо 
подышать на обмазанную клеемъ сторону полоски; отъ этого 
клей размягчится и согрЬется. Когда все четыре края будутъ 
обклеены, приклеиваютъ сзади колечко и обклеиваютъ заднюю 
сторону бумагой. При обклеиванш задней стороны карточки 
тоже лучше употребить клей, потому что клейстеръ сохнетъ 
очень медленно, карточка можетъ отсыреть и скоробиться. Кле
емъ же наклеиваютъ и золотой бордюръ, потому что отъ клей
стера золото легко можетъ испортиться.

Золотые или кожаные бордюры можно достать въ писчебу
мажной лавке или у переплетчика. Чтобы намазать бордюръ 
клеемъ, одинъ конецъ его прикрепляютъ гвоздикомъ или бу
лавкой къ  доске, другой конецъ берутъ въ левую руку, натя- 
гиваютъ туго бордюръ и намазываютъ его съ помощью кисти 
клеемъ. Клей долженъ быть достаточно горячъ, иначе бордюръ 
не пристанетъ къ  стеклу или къ гладкой бумаге. Чтобы булавка 
держала крепче и не выскочила въ то время, какъ  ты намазы
ваешь бордюръ, воткни ее косо, наклонивъ головкой къ  себе.

Такимъ способомъ приходится намазывать бордюръ вотъ по
чему. Если бы ты вздумалъ обмазать его такъ же, какъ и бу
магу, положивъ на картонъ, выпуклый узоръ бордюра сгла
дился бы. Если же ты , чтобы не сгладить узора, старался бы 
водить кистью по бордюру какъ можно легче, тогда тебе при
шлось бы сильнее намочить кисть клеемъ; а такъ какъ бордюръ, 
благодаря своему выпуклому узору, прилегаетъ къ  подложке не
плотно, то клей подтекъ бы подъ бордюръ и исиортилъ бы его 
лицевую сторону. Можно также обмазать бордюръ клеемъ та
кимъ способомъ: положить слегка смоченную клеемъ кисть ще
тиной на перегородку клеянки, взять въ руки бордюръ и прида
вливать постепенно одну часть его за другой къ  кисти. Бордюръ
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надо прикладывать къ  кисти кусочекъ за кусочкомъ, а не про
водить имъ сразу по кисти. Этимъ способомъ особенно удобно 
намазывать бордюръ съ сквознымъ узоромъ или съ зубчиками 
на краяхъ.

Если ты хочешь, чтобы твоя рамка имела изящный видъ, не бери 
слишкомъ широкихъ бордюровъ. Для обыкновенной фотографи
ческой карточки достаточно бордюра шириною въ 3 миллиметра.

Намазавъ клеемъ бордюръ, срезаютъ у него кончикъ, но не 
накось, а подъ прямымъ угломъ. Зат'Ьмъ берутъ бордюръ въ 
правую руку, накладываютъ срезанный конецъ бордюра на кар
тинку на разстоянш одного миллиметра отъ 
края и прижимаютъ его пальцами л'Ьвой 
руки. Н атянувъ бордюръ вдоль одной сто
роны картинки, ср'Ьзаютъ у него другой 
конецъ, тоже на разстоянш одного милли
метра отъ края. Зат’Ьмъ наклеиваютъ бор
дюръ у того же угла для соседней стороны, 
тоже на разстоянш въ 1 миллиметръ отъ 
края; но этотъ конецъ бордюра ср’Ьзаютъ 
предварительно накось, чтобы концы поло
сокъ бордюра сходились на углахъ такъ, 
какъ это показано на рисунке 18. Если бы ты  ср'Ьзалъ оба 
конца бордюра накось, они могли бы не сойтись другъ съ 
другомъ вплотную. Поэтому одинъ конецъ бордюра среза- 
ютъ иодъ прямымъ угломъ, а другой, который ляжетъ на 
него, накось. Наклеивъ бордюръ, обтираютъ стекло, если оно 
слегка запачкалось при работе. Конечно, прежде чемъ начинать 
заклеивать картинку въ рамку, стекло надо хорошо вымыть. 
Если клей выступилъ где-нибудь изъ-подъ бордюра на стекло, 
дай клею хорошенько подсохнуть и соскобли его острымъ но- 
жомъ. Не счищай клея, пока онъ не высохнетъ совсемъ, а то 
легко можешь еще больше испачкать имъ стекло и бордюръ.

Можно сделать еще недорогую, но довольно красивую рамку 
слЬдующимъ способомъ. И зъ картона средней толщины выр1,- 
заютъ четыреугольный кусокъ, длиною въ И  сантиметровъ 
(2 /.; вершка) и шириной въ 8 сантиметровъ ( I 3/, вершка); внутри 
ого вырезаю тъ отверст1е длиною въ 8 сантиметровъ (13/ 4 вершка) 
и шириною въ 5 сантиметровъ (11/ 8 вершка). Для кабинетныхъ

Рис. 18.



Ими. Г. — 28 —

нортретовъ рамка должна быть побольше: шириной въ 17,5 санти
метровъ (4 вершка) и длиной въ 21,5 сантиметровъ (47Д вершка), 
а  внутренний выр'Ьзъ ея въ 0,5 сантиметровъ (2‘/8 вершка) шири
ной и въ 13,5 сантиметровъ (3 вершка) длиной. Въ болыиихъ иис- 
чебумашныхъ магазинахъ продаются такъ называемыя «паспар
ту»—куски картона, обклеенные цветной бумагой съ выр'Ьзан- 
нымъ посредине отверстк'мъ для карточки. Если вставить 
карточку сначала въ такое паспарту, тогда ширину рамки мож
но сделать меньше, то-есть вырезать отверс™  въ картоне боль
шей величины, чемъ только-что указано.

Приготовнвъ картонную рамку, берутъ старыя буты.точныя 
пробки, нарезаютъ ихъ мелкими кусочками, обмазываютъ рамку 
густымъ клеемъ, обсынаютъ кусочками пробки и иридавливаютъ 
ихъ, чтобы они плотно приклеились. Если где-н и будь  между 
кусочками пробки останутся промежутки, туда вклеиваются еще 
несколько кусочковъ пробки, чтобы картонъ нигде не просве- 
чивалъ между пробкой.

Т акая рамка имеетъ недурной видъ, если даже ее оставить 
въ такомъ виде. Но чтобы сделать рамку красивее, ее можно 
выбронзировать. Для этого пробку обмазываютъ светлымъ спир- 
товымъ лакомъ такъ, чтобы лакъ проникъ во все промежутки 
между кусочками пробки. Когда лакъ иодсохнетъ настолько, что 
будетъ еще приставать къ  пальцамъ, обсыпаютъ пробку брон- 
зовымъ норошкомъ и придавливают/, порошокъ къ  пробке ко- 
мочкомъ ваты . Бронзовый порошокъ можно купить въ лавке, 
но онъ стоить не очень дешево, и его надо расходовать береж
ливо. Поэтому прежде чемъ начать обсыпать рамку порошкомъ, 
подъ нее подкладываютъ листъ бумаги, и весь порошокъ, кото
рый не попадетъ на рамку, а просыплется мимо нея на бумагу, 
собираютъ и снова употребляютъ въ дело. Можно бронзировать 
еще другимъ способомъ: обмазать пробку лакомъ, дать ему вполне 
высохнуть, смешать па блюдечке бронзовый порошокъ съ такъ 
называемымъ бронзовымъ лакомъ и съ помощью кисти обма
зать этой смесью пробку. Этотъ способъ еще удобнее перваго 
потому, что если бронзировать большую рамку первымъ спосо
бомъ, то часть лаковой покрышки можетъ уже подсохнуть, 
прежде чемъ ты начнешь обсыпать ее порошкомъ, и тогда по
рошокъ не прпстанетъ къ  лаку.
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Заднюю сторону рамки вдоль края выреза обмазываютъ клеемъ 
и ириклеиваютъ къ  ней стекло. Чтобы стекло держалось крепче, 
края стекла приклеиваютъ еще къ  рамке полосками бумаги. На 
стекло накладываю сь карточку и также ирикр'Ьпляютъ ее къ  
рамке полосками бумаги. Чтобы сделать для рамки заднюю 
стенку, вырезаю тъ изъ тонкаго картона кусокъ, величиною съ 
рамку, и обклеиваютъ его сзади темной бумагой. Н а середине 
верхняго края картона прикрепляютъ съ внутренней стороны 
медное колечко около J сантиметра (3/8 дюйма) въ поноречнике 
темъ способомъ, какой былъ описанъ раньше. Затемъ переднюю 
сторону картона намазываю тъ клеемъ и приклеиваютъ ее къ 
рамке. Чтобы можно было ставить рамку на столъ, надо при
делать къ  задней стороне подставку изъ картона, шириною въ
3—4 сантиметра (около 1— 17s дюймовъ).

Рис. 19. Разлнчныя формы углонъ для р;шокъ.

Чтобы рамка была еще красивее, можно вырезать ее не въ 
виде простого четыреугольника, а съ различными выступами 
на углахъ. (К акъ  вырезать на картоне закругленный линш 
контура, будетъ объяснено дальше, въ статье 10-й.)

Можно также вместо пробки взять крупный просеянный пе- 
сокъ или даже какую -нибудь крупу, обмазать рамку клеемъ и 
посыпать ее иескомъ или крупой. Въ этихъ случаяхъ рамку 
надо уже обязательно выбронзировать.

5. Наклеиваше складныхъ картъ.

Иногда приходится носить съ собой постоянно въ кармане 
карту или иланъ, напримеръ, во время путешествья или нрогу- 
локъ. Если такая карта будетъ не наклеена, а только сложена 
въ несколько разъ, она скоро истреплется и порвется на сги- 
оахъ. Поэтому надо уметь также наклеить карту такъ , чтобы 
ее можно было складывать. Для этого карту наклеивають на
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коленкоръ; коленкоръ можно брать для этой цели самый деше
вый. Делается это такъ:

Сначала карту надо разрезать на столько частей, во сколько 
разъ она будетъ потомъ складываться, чтобы можно было по
местить ее въ карманъ. Для этого заднюю сторону карты раз- 
графляютъ на несколько частей карандашомъ и разрезаютъ ее 
по этимъ лиш ямъ ножомъ по линейке или ножницами, если ты 
не уверенъ, что сумеешь хорошо разрезать ножомъ. Чтобы не 
спутать потомъ, въ какомъ порядке должна следовать одна часть 
за другой, ихъ помечаютъ, прежде чемъ разрежутъ, цыфрами

(рис. 20). Затемъ пхъ накладываютъ по 
порядку одну на другую.

Кусокъ коленкора, на который будетъ 
наклеена карта, растягиваютъ на доске 
и прибиваютъ по краямъ къ  доске ма
ленькими гвоздиками. Если где-нибудь 
на коленкоре окажется складка, въ этомъ 
месте вынимаютъ одинъ или несколько 
гвоздпковъ, натягиваютъ коленкоръ ту
же и снова вбиваютъ гвоздики. Такъ 
продолжаютъ делать до техъ  поръ, пока
нигде не останется ни одной складки.

Тогда начинаютъ намазывать клейстеромъ нарезанные куски 
карты. Клей въ этомъ случае не годится, потому что онъ про
сачивается сквозь коленкоръ и работа выходитъ отъ этого гряз
ной; кроме того, если потомъ попадетъ на карту хотя немного
сырости, бумага отстанетъ въ этомъ м есте o n . коленкора. Для
склеивашя бумаги съ коленкоромъ или съ полотномъ лучше 
всего сварить крахмальный клейстеръ и прибавить къ  нему, 
пока онъ еще не остылъ, немного жидкаго клея. Такой клей
стеръ крепче всего приклеиваетъ бумагу къ  коленкору.

Намазавъ клейстеромъ 1-й кусокъ карты, сейчасъ же нама
зываютъ второй. Тогда, пока ты будешь наклеивать 1-й кусокъ 
на коленкоръ, второй поспеетъ пропитаться клейстеромъ. На
мазанные клейстеромъ куски карты наклеиваютъ одинъ возле 
другого на коленкоръ такъ, чтобы между ними оставались про
межутки въ 2— 3 миллиметра (около У8 дюйма) (рис. 21). Если 
карта печатана красками, ее отнюдь нельзя прямо приглаживать

1 2 3

4 5 6

Рис. 20.
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къ коленкору руками, потому что отсыревшая отъ клейстера 
краска легко можетъ тогда размазаться. Чтобы этого не случи
лось, надо наложить сначала на карту 
листъ бумаги и тереть руками черезъ 
него. Наклеенную карту оставляютъ 
въ такомъ растянутомъ виде но край
ней мере на полсутки, пока она не 
высохнетъ. Затем ъ выннмаютъ гвозди, 
обрезаютъ л и ш тй  коленкоръ и скла- 
дываютъ карту. По краямъ можно об
клеить карту полоской бумаги шириною 
въ %  сантиметра ( ‘/8 вершка).

6. Обложка и футляръ для складной карты.

Чтобы наклеенная и сложенная карта меньше трепалась въ 
кармане, можно сделать для нея картонную обложку или футляръ.

Обложку делаютъ такъ. Вырезаютъ два куска тонкаго картона 
(д, рис. 22) величиною на несколько миллиметровъ больше сло
женной карты (аа. рис. 22), кусокъ цветной бумаги (Ь), которымъ 
можно было бы обклеить снаружи оба куска картона, и полоску 
коленкора (с), шириною около 3 сантиметровъ 
(1У4 дюйма) и такой же длины, какъ  и 
цветная бумага. Полоску коленкора нама- 
зываютъ клеемъ и накладываюсь на нее 
оба куска картона на такомъ разстоянш 
другъ отъ друга, какой толщины сложенная 
карта. Выдак)1щеся наружу концы колен
коровой полоски загибаюсь напередъ и 
приклеиваютъ къ  картону. Затем ъ обклеиваютъ обе картон
ный обложки снаружи цветной бумагой, срезаю сь углы бу
маги наискось и загибаюсь выдающееся края бумаги на перед
нюю сторону обложекъ. Наконецъ, на внутреннюю сторону 
левой половины обложки накленваютъ кусокъ бумаги такъ, 
чтобы его края отстояли на 3 миллиметра (‘/8 дюйма) отъ краевъ 
обложки, а на правую половину обложки наклеиваюсь сложен
ную карту. Если ты хочешь приделать къ  обложке еще тесе
мочки, чтобы можно было связывать обе половины обложки, то

X
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Рнс. 21.



Huu. I. —  :52 —

прежде, ч Ь гь  обклеивать внутреннюю сторону бумагой, пробей 
на каждой половине обложки долотомъ отверст1е, продень сквозь 
него тесемочку и приклей одинъ конецъ ея къ  внутренней сто
роне обложки. Готовую карту съ обложкой кладутъ между двумя 
дощечками, накладываю сь сверху грузъ и оставляютъ такъ  на 
нисколько часовъ, пока она не высохнетъ.

Вместо картонной обложки можно сделать для складной карты 
футлярчикъ и вкладывать ее туда. Футляръ делается так].. Н а 
тонкомъ картон^ чертятъ контуры футляра (рис. 23). Часть 
А  должна быть на 5—8 миллиметровъ (около '/ ,  дюйма) длин
нее и шире сложенной карты, а часть В  на одинъ миллиметръ 
длиннее и шире части А .  Части ad, Ьс, с/, с/е и cf— такой ши-

а 6 с

рины, какую толщину имеетъ сложенная карта. Очерченную 
фигуру вырезаю сь, а вдоль лишй, отделяющихъ обе больппя 
части А  и В  отъ узкихъ частей, картонъ надрезаютъ немного 
ножомъ по линейке такъ , чтобы картонъ можно было согнуть 
по этимъ лишямъ въ сторону, противоположную надрезамъ. 
Все узкш  части загибаютъ подъ прямьшъ угломъ, полоски cf 
и е/ намазываютъ съ внутренней стороны достаточно густымъ 
клеемъ и приклеиваюсь ихъ къ  полоскамъ ad  и de. Чтобы при
жать плотно полоски одну къ  другой, вставляютъ въ футляръ 
линейку, придавливаюсь ее къ  стенке футляра и держатъ такъ 
некоторое время, пока полоски не пристанутъ одна къ другой 
(рис. 24).

Футляръ можно оставить въ такомъ виде или обклеить его 
еще бумагой. Если ты не разечитываешь обклеивать его бума
гой, тогда тебе остается только сделать на верхнемъ краю фут
ляра два полукруглыхъ выреза, чтобы легче было вынимать изъ
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Рис. 24.

футляра карту. Для этого посредине верхняго края чертята 
циркулемъ полукругъ, вкладываютъ въ футляръ дощечку и на 
ней вырезаю тъ oCTpiem. ножа очерченный полукругъ или вы- 
биваютъ полукругъ особой железной выбивалкой (рис. 25).

Если же ты предполагаешь обклеить футляръ бумагой, тогда 
полукруглые вырезы вырезаются уже после того, какъ футляръ 
будетъ обклеенъ. Для обклейкп футляра 
ложно взять мраморную или шагреневую 
бумагу, или переплетный коленкоръ. Ш а
греневую бумагу и коленкоръ надо на
клеивать клеемъ, а мраморную бумагу 
можно наклеить и клейстеромъ, хотя 
отъ клейстера глянецъ ея немного ио- 
страдаетъ. Зато наклеенная клейстеромъ 
бумага держится крепче и не отстанетъ, 
если на футляръ потомъ попадеть какъ- 
нибудь сырость. Вообще вещи, склеенныя 
клеемъ, надо оберегать отъ сырости, потому что, если на нихъ 
попадетъ сырость, обклейка легко отстаетъ отъ нихъ. Правда, 
этой беде можно помочь такъ: провести по отставшей обклейке 
горячимъ утюгомъ. тогда обклейка опять пристанетъ. Но все- 
таки это место уже не будетъ после того иметь 
хорошаго вида.

Изъ бумаги или коленкора вырезают!, полосу 
такой длины, чтобы, когда обвернешь ее во- 
кругъ футляра, одинъ конецъ полосы находилъ 
немного на другой и оканчивался какъ разъ у 
одного изъ реберъ футляра. Отрезанную полосу 
намазываютъ клейстеромъ или клеемъ и обтя- 
гиваютъ плотно вокругъ футляра, чтобы нигде 
не было складокъ. У выдающейся книзу части бумаги сре- 
заютъ наискось углы и загибаютъ на каждой стороне бумагу 
на дно футляра такъ, чтобы четыре отрезка прикрыли другъ 
друга краями, какъ прикрываютъ другъ друга четыре ло
пасти заклееннаго почтоваго конверта. У той части бумаги, 
которая выдается надъ верхню гь краемъ футляра, точно такъ же 
срезаютъ наискось углы ножницами, загибаютъ четыре отрезка 
внутрь футляра и придавливаютъ ихъ къ  стещущ'ъ гладилкой.

з

Рис. 25. ЖелЬ;|- 
ная выбивалка.
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При некоторомъ искусстве можно, не срезал угловь, загнуть 
всю выдающуюся часть бумаги сразу внутрь; складки, который 
при этомъ образуются на углахъ, надо расправить гладилкой. 
Обклеенному футляру даготъ сначала хорошо высохнуть и после 
того ужо вырезаютъ на верхннхъ краяхъ полукруглые вырезы.

Можно еще делать футляръ такъ. Отрезаюсь кусокъ тонкой 
папки, величиною немного больше, чемъ вдвое иротивъ сложен
ной карты , обклеиваютъ его цветной бумагой и даютъ ему вы
сохнуть. Затемъ вырезаю тъ изъ этого куска такую фигуру, 
какая показана на рис. 26, А. Части 1 и 2 должны быть такой

величины, какъ сложенная кар
та, полоски 3 и 4 шириною въ
1 сантиметръ (3/ 8 дюйма), а по- 

6 лоски аа, ЬЬ и со такой ширины, 
какъ велика толщина сложенной 
карты. Части 1 и 2 будутъ ио- 
томъ двумя широкими сторонами 
футляра, а части аа, ЬЬ и сс 

тремя его узкими сторонами (а, Ь и с на рис. 26, В). Выре
занную фигуру сгибаюсь ио всемъ лишямъ, разделяющнмъ ее 
на отдельныя части. Полоски 3 и 4 намазываюсь густымъ 
клеемъ на той стороне, которая обклеена бумагой, кладутъ сло
женную карту на часть 2, загибаюсь на нее полоски 3 и 4, а 
на нихъ часть 1 и быстро и крепко приглаживаюсь гладилкой 
края 1-й части къ  обмазаннымъ клеемъ полоскамъ 3 и 4. Чтобы 
не запачкать при этомъ карты клеемъ, на нее сначала кладусь 
листокъ бумаги. Затем ъ на верхнемъ краю делаютъ два нолу- 
круглыхъ выреза. Такой способъ изготовлешя футляровъ го
дится только для тонкихъ предметовъ, въ роде сложенной кар
ты; футляры для более толстыхъ вещей, какъ, напримеръ, для 
книгъ. делаю тся несколько иначе. Они будутъ описаны дальше.

7. Открытый коробочки для минераловъ и выдвижныя аптеч-
ныя коробочки.

Следующая работа, при которой, такъ же какъ и при изгото- 
вленш футляра для складной карты, приходится предварительно 
обклеивато картонъ бумагой, это — откры тия коробочки для

А в
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хранеш я минераловъ минералогической коллекцш (собрашя ми- 
нераловъ).

Для такихъ коробочекъ берутъ тонюй картонъ, не толще одного 
миллиметра, и обклеиваютъ его съ одной стороны бумагой. Эта 
сторона картона будетъ потомъ внутренней стороной коробочекъ. 
Бум агу для этого берутъ часто синюю матовую, хотя, пожалуй, 
лучше взять белую бумагу, потому что цвЬтъ минераловъ на 
ней вы ступаетъ отчетливее. Выбравъ листъ бумаги, его нама
зы ваю тъ клейстеромъ. Смотря по сорту бумаги, ее надо нама
зы вать сильнее или слабее. Бумага должна хорошо пропитаться 
клейстеромъ, прежде чемъ ты ее наложишь на картонъ. Поэтому, 
если бумага легко пропитывается клейстеромъ, ее можно, нама- 
завъ , сейчасъ же наклеить; если же бумага впитываетъ въ себя 
клейстеръ нескоро, ее надо намазать несколько разъ подъ рядъ. 
Если приходится обклеивать бумагой большой листъ картона, 
то лучш е это делать вдвоемъ, потому что начинающему работ
нику трудно одному безъ чужой помощи наложить аккуратно 
целый листъ бумаги на картонъ. Помощникъ долженъ взять 
намазанный клейстеромъ листъ за два угла и приподнять одну 
сторону листа кверху, въ это время работающШ беретъ бумагу 
за противоположный край, накладываешь этотъ край на картонъ 
и приглаживаетъ къ  нему обеими руками. Затем ъ помощникъ 
долженъ понемногу опускать книзу свою сторону бумаги, а 
работающШ продолжаешь приглаживать все дальше и дальше бу
магу къ  картону, пока, наконецъ, весь листъ бумаги не ляжетъ 
ровно на картонъ. Затем ъ  накладываютъ сверху листъ сухой 
бумаги и черезъ него притираютъ хорошенько сукномъ къ кар
тону наклеенную бумагу. Если взятый для наклейки листъ бу
маги менее листа картона, то рядомъ съ нимъ наклеивают i ,  
смотря но величине картона, другой листъ или только отрезан
ную отъ листа полосу такъ, чтобы одинъ листъ налегалъ на 
2 — 3 миллиметра (около ‘/ 8 дюйма) на другой.

Теперь надо реш ить, какой величины сделать коробочки. Ми
нералы бываютъ различной величины, поэтому и коробочки 
для нихъ приходится делать также различной величины. Но 
все-таки при этомъ можно соблюдать некоторую правильность 
н подогнать ихъ такъ одну къ  другой, чтобы оне плотно уста
влялись безъ промежутковъ на полке шкафа или на дне ящи-

3*
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ка. Наирим’Ьръ, самьш малепыия коробочки мы сд-Ьлаемъ такой 
величины, чтобы *дно у нихъ было въ  16 квадратныхъ санти
метровъ, то-есть 4 сантиметра въ длину и 4 сантиметра въ 
ширину (почти въ 1 квадратный вершокъ). У другихъ коробо- 
чекъ мы сд'Ьлаемъ дно въ  16, 32, 64 и 96 квадратныхъ санти
метровъ. Тогда ихъ можно будетъ расположить плотно одну
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возл'Ь другой въ изв’Ьстноыъ порядка, какъ это показано на 
рисункахъ 27, 28 и 29. Ыа рисунка 27 числа обозначаютъ, 
сколько квадратныхъ сантиметровъ занимаетъ дно каждой коро
бочки, а на рисунка 28 числа показываюсь, въ какомъ порядка 
сл'Ьдуетъ одна коробочка за другой.

Теперь посмотримъ, какъ делаются так1я коробочки. Если у 
самыхъ маленькихъ коробочекъ дно будетъ въ 16 квадратныхъ

Рис. 29.

сантиметровъ, то боковыя станки] ихъ достаточно сделать въ
11 /2 сантиметра (*/8 дюйма) высотой. Такой же высоты надо будетъ 
сделать стЬнки у  другихъ коробочекъ, потому что веб коробочки 
должны им^ть станки одинаковой высоты. Значитъ для каждой 
коробочки надо вырезать кусокъ картона на 3 сантиметра (по
1 Va сантиметра на каждую станку) длиннее и на 3 сантиметра 
шире длины и ширины дна. И такъ, надо нарезать кусковъ
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картона с.тЬдующихъ размеровъ: для коробочекъ 1-го сорта (съ 
дномъ въ 16 квадр. сантиметровъ) длиною въ 7 сантиметровъ и 
шириной тоже въ 7 сантиметровъ (23/4 дюйма); для коробочекъ
2-го сорта (съ дномъ въ  32 квадр. сантиметра) длиною въ 11 
сантиметровъ (2 ‘/а вершка) и шириной въ 7 сантиметровъ (2% 
дюйма); для 3-го сорта (съ  дномъ въ 64 квадр. сантиметра) 
длиной въ  11 сантиметровъ (2 '/ а вершка) и шириной въ 11 сан
тиметровъ. и, наконецъ, для четвертаго сорта
(съ дномъ въ 9G квадр. сантиметровъ) длиной rT~h
въ  15 сантиметровъ (33/ 8 вершка) и шириной въ
11 сантиметровъ (2 7 * вершка).

Теперь надо сделать надрезы на вырезан ныхъ _______
кускахъ картона въ тЬхъ местахъ, где будутъ "  | ■*
загнуты  боковыя стенки. Чтобы эта работа шла 
скорее и аккуратнее , можно устроить такое
приспособлеше: —  - ..... -

Ж елезную  линейку кладутъ концами на две 
картонны я полоски и вбиваютъ по бокамъ ли
нейки четыре гвоздика, чтобы она не могла q  ^
сдвинуться съ места (рис. 30). Н а разстоянш -Ь-
въ  1 7 2 сантиметра (3/8 дюйма) отъ края линейки pIIP до. 
вбиваютъ еще два гвоздика. Затем ъ берутъ 
одинъ изъ вырезанны хъ кусковъ картона, подсовываютъ его 
подъ линейку, иридвигаютъ вплотную къ  гвоздикамъ, надавли- 
ваю тъ левой рукой на линейку, чтобы картонъ не могъ сдви
нуться съ места, а правой рукой прово- __________
дятъ  острымъ ножомъ вдоль края л и н е й к и _______________ _
такъ , чтобы картонъ надрезался только до 
половины своей толщины. Надрезы надо 
делать на задней стороне картона и сги
бать картонъ въ противоположну ю отъ н а д - ___________ ___
реза  сторону; если сделать наоборотъ, кар- __________
тонъ въ  этомъ м есте переломится. Рис 31

НадрЬзавъ такимъ способомъ на всехъ 
заготовленныхъ кусочкахъ картона все  четыре стороны, выреза- 
ютъ у  нихъ на углахъ квадратики, какъ это показано на ри
сун ке 31, и загибаютъ боковыя стенки. Теперь надо соединить 
на углахъ  боковыя сгУшки. Удобнее всего сделать это такъ:
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берутъ довольно тонкую, но крепкую бумагу, намазываюсь ее 
тенлымъ клеемъ и даютъ ей высохнуть. Затем ъ бумагу нар'Ь- 
заютъ на полоски длиной въ 2 сантиметра (около 7 2 вершка) 
и шириной въ 174 сантиметра (s/8 дюйма). Таш я полоски сма- 
чиваютъ водой, какъ почтовую марку, и склеиваютъ ими углы 
коробочки (рис. 32).

Поел!; того обклепваютъ боковыя ст’Ьнки снаружи цветной 
бумагой. Для этого иар’Ьзаютъ полоски какой-нибудь цветной, 
напримеръ, свЬтло-зеленой, глянцовитой бумаги, длиной на V2 
сантиметра (около У8 вершка) больше длины всЬхъ четырехъ ccfc- 
нокъ, BMtcTf. взятыхъ, и шириной на 1 сантиметръ (3/8 дюйма) 
больше вышины ссЬнокъ. Полоску намазываютъ клейстеромъ, 
даютъ ему хорошенько впитаться въ бумагу и накладываюсь 
одинъ конецъ полоски на боковую ссЬнку около одного изъ рс- 
беръ такт., чтобы конецъ полоски не доходилъ до ребра на 1 мил-

лиметръ, а края полоски выдавались бы надъ дномъ и надъ верх- 
нимъ краемъ коробочки на 7з сантиметра. ЗатЪмъ полоску на- 
тягиваютъ плотно вокругъ всЬхъ четырехъ ссЬнокъ. Н а конц’Г. 
полоски остается еще свободный кончикъ въ }/ г сантиметра; 
поэтому первый конецъ полоски, который былъ наложенъ на 
станку около ребра, отдираютъ теперь отъ ст’Ьнки, загибаютъ 
на ссЬнку свободный другой конецъ полоски, снова накладываюсь 
на него первый конецъ и приглаживаюсь плотно оба конца на 
ст'Ьнк’Ь. Посл’Ь этого берутъ коробочку въ л’Ьвую руку, обора- 
чиваютъ ее вверхъ дномъ, захватываютъ ножницами углы вы 
дающейся надъ дномъ части бумажной полоски и ср’Ьзаюсь ихъ 
(рис. 33). Получивпйеся отъ этого четыре отрезка полоски за
гибаюсь на дно коробочки. У той части бумажной полоски, 
которая выдается надъ верхним!, краемъ коробочки, не cjrfc- 
дуетъ ср'Ьзать угловъ, не то, когда загнешь полоски внутрь, 
въ углахъ останутся промежутки. Поэтому эту часть полоски

Рис. 32. Рис. 33.
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загибаютъ целикомъ внутрь. Если при этомъ на углахъ обра
зуются складки, ихъ разглаживаютъ гладилкой. Если тебе по
кажется труднымъ загнуть бумагу цЬликомъ внутрь коробочки 
такъ, чтобы опа гладко прилегла къ  сгЬнкамъ, въ  такомъ слу
чае надрежь ее въ углахъ по направленно реберъ коробки, 
загни четыре отрезка внутрь и пригладь ихъ къ стенкг1; гла
дилкой. Эти три npieMa,—склеиваше концовъ бумажной обклейки 
въ разстоянш одного миллиметра отъ ребра коробки, срезаше 
угловъ у той части обшгейки, которая загибается на дно, и 
загибаше верхняго края обклейки внутрь коробки, — придется 
применять при работе очень часто, поэтому ихъ надо хоро
шенько усвоить.

Можно делать коробочки для минераловъ еще другимъ сно- 
собомъ. Второй снособъ более простъ, а коробочки, склеенный 
по этому способу, еще прочнее. Картонъ въ этомъ случае надо 
взять потоньше, отнюдь не толще одного 
миллиметра. Изъ него нарезаютъ такш же 
кусочки, смотря по величине коробочекъ, 
какъ и въ первомъ случае, и точно такъ же 
надрезаю тъ и загибаютъ боковыя стенки.
Но уголки не вырезаю тъ прочь, а делаютъ 
только одинъ разрезъ но лишямъ пЬ (рис. 34).
Загнувъ кверху боковыя стенки, намазы
ваютъ густымъ клеемъ каждый уголокъ и 
ириклеиваютъ его къ соседней стенке.
Оклеенныя такимъ способомъ коробочки 
можно не обклеивать снаружи цветной бумагой, потому что въ 
этомъ случае не приходится склеивать углы бумажными поло
сками, обезображивающими коробочку, тем ъ болео, что когда 
вс/1; коробочки будутъ поставлены одна возле другой, отъ нихъ 
будетъ видна только внутренняя сторона.

Почти также клеются выдвижныя аитечныя коробочки. Толь
ко для нихъ нужно сделать еще футляръ, куда вдвигается 
коробочка. Сначала делаютъ самую коробочку совершенно такъ 
же, какъ и те  коробочки для минераловъ, у которыхъ углы 
склеиваютъ полосками бумаги. Затем ъ берутъ листъ такого же 
картона и обклеиваютъ его съ одной стороны белой бумагой. 
Одинъ край листа срезаютъ но линейке, прикладываютъ къ

а а

Ь 1)

ь ь
а а

Рис. *»4.
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гладко срезанному краю одинъ конецъ сделанной коробочки 
и отмечаготъ на картон!; въ двухъ местахъ длину коробочки 
двумя точками а и Ъ (рис. 35). Н а эти точки кладутъ край 
линейки, проводятъ карандашомъ черезъ об'Ь точки лишю и 
отрезаюсь по этой лиши полосу картона, или кладутъ линейку

на об'Ь точки и сразу проводятъ по 
ней ножомъ. К акъ  всегда, и въ  этомъ 
случай надо помнить, что линейку 
следует'!» накладывать на ту часть 
картона, которая пойдетъ въ дело. 
Отъ отрезанной полосы надо отмерить 
кусокъ такой длины, чтобы изъ него 
вышли четыре стенки футляра. Для 
этого сначала срезаютъ одинъ конецъ 
полосы подъ прямымъ угломъ къ  ея 
длинной стороне, накладываюсь на 

этотъ конецъ коробочку широкой стороной (рис. 35) и прово
дятъ вдоль коробочки лишю карандашомъ. Потомъ переворачи
ваюсь коробочку на узкую сторону, опять проводятъ вдоль нея 
лишю, затем ъ еще разъ на широкую п на узкую сторону, 
каждый разъ проводя вдоль коробочки лишю карандашомъ.

Получается фигура, изображенная на рис. 3<>. 
Проведенныя лиши проверяютъ по наугольнику, 
чтобы оне были какъ разъ подъ прямымъ угломъ 
къ длинной стороне фигуры, отрезаютъ отме
ренный кусокъ полосы по лиши а подъ прямымъ 
угломъ къ длинной стороне куска и делаю сь 
надрезы по лиш ямъ Ь, с и (I, чтобы можно было 
согнуть въ этихъ местахъ картонъ. Ш ирина 

]>ис. зс. частей rd, йс, сЬ и Ьп должна быть не совершен
но такой же, какъ ширина дна и высота стенокъ 

коробочки, а чуточку побольше, потому что ширина отмеривается 
здесь по наружной стороне картона. И чемъ толще картонъ, 
т'1'.мъ больше надо прибавлять ширины. Н адрезавъ выр’Ьзанную 
полоску картона по лиш ямъ //, с и d, ее сгибаюсь по этимъ 
лиш ямъ и склеиваюсь вместе края а и е полоской коленкора.

Можно также склеить футлярчикъ немного другимъ способомъ: 
вырезать такой кусокъ картона, чтобы, кроме четырехъ частей,
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у  него была бы еще одна узкая часть, примыкающая къ  ши
рокой части у  края е, и, согнувъ картонъ по лиш ямъ надр'Ьзовъ, 
приклеить эту узкую  часть къ  части Ъп (рис. 37).

Склеивъ тЪмъ или ины мъ способомъ края футляра, его обклеи- 
ваю тъ снаружи цветной бумагой. Выдаюпйеся на у , сантиметра

Риг. 37.

надъ обоими о т в е р т я м и  футляра края бумаги загибаютъ внутрь 
такъ , какъ  мы это д'Ьлали, когда обклеивали коробочки для 
минераловъ. Внутреннюю сторону футляра можно оставить не- 
обклеенной. Если же ты желаешь обклеить футляръ внутри 
б'Ьлой бумагой, тогда вырежи полоску бумаги такой длины,

чтобы она покрыла Bet четыре егЬнкп футляра, и на нисколь
ко миллиметровъ уже длины (футляра. Намазавъ бумажную по
лоску клейстером'!», сверни ее нъ трубку, вложи въ футляръ и 
расправь тамъ гладилкой. ЗагЬмъ вставь въ футляръ линейку 
и пригладь ею плотно бумагу къ  ст'Г.пкамъ (рис. 38).

8 . П еналъ для каран даш ей  и перьевъ.

Т'Ьмъ же способомъ, какимъ делаются выдвижныя аптечныя 
коробочки, изготовляются еще разныя друпя вещицы. Только 
смотря но тому, для чего out. предназначаются, ихъ д'Ьлаютъ 
то длиннее и уже, то короче и шире. Мы опгппемъ здЪсь, какъ
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сд'Ьлать по этому способу пепалъ для карандашей, ручекъ и 
перьевъ.

Пеналъ можно сд'Ьлать длиною въ 20 сантиметровъ (47s 
вершка), шириной въ fi сантиметровъ (1 '/4 вершка) и высотой въ
2 сантиметра (У2 вершка). Это—м'Ьра для внутренней коробочки, 
а футляръ къ  ней надо сделать немного побольше, смотря но 
толщин'Ь картона и по глубин’!; надр'Ьзовъ, какъ мы объяснили 
это уже раньше. ЗГы возьмемъ для пенала картонъ толщиною 
въ 2 миллиметра.

Сначала надо сд'Ьлать внутреннюю коробочку, а потомъ уже 
футляръ къ  ней, потому что такъ легче подогнать пхъ другъ 
къ  другу. И такъ, мы выр'Ьжемъ кусокъ картона длиною въ 24 
сантиметра (5У2 вершковт,) и шириною въ If) сантиметровъ (27 * 
вершка); 20 сантиметровъ (41 2 вершка) длины и G сантиметровъ

Рис. П9.

ширины (17 4 вершка) пойдут;, на дно коробки, да по 2 санти
метра 0 /4 вершка) съ каждой стороны на боковыя стойки. Надр-Ь- 
жемъ теперь лиши сгибовъ, выр'Ьжемъ уголки, согнемъ картонъ по 
лишямъ надр'Ьзовъ и склеимъ углы коробки полосками бумаги, 
совершенно такъ же, какъ мы поступали съ коробочками для 
минераловъ. Если ты не предполагаешь делать въ пенал’Ь ни
сколько отд'ЬленШ, тогда обклей коробочку снаружи бумагой 
по тому же способу, какъ и коробочку для минераловъ. Но 
если ты хочешь сд'Ьлать въ пенал'Ь нисколько отд'Ьлещй, тогда 
нужно поступать нисколько иначе.

Въ этомъ случа'Ь вклеиваютт. въ коробку густымъ клеемъ 
продольную перегородку и затЬмъ одну или дв'Ь короткихъ по- 
перечныхъ. ПосЛ'Ь того обклеиваютъ коробку снаружи цв'Ьтной 
бумагой, сначала об'Ь длинныя стороны и затЬмъ двЬ коротшя. 
На рис. 40 показано, какъ обклеиваются верхше края стЬ-
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нокъ и исрегородокъ. На длинную станку коробки наклады- 
ваютъ полоску бумаги такъ, чтобы концы ея загнуть на 1 
сантиметръ на сосЪдшя стЬнки, а надъ верхнимъ краеыъ станки 
и надъ дномъ полоска выдавалась бы на ‘/г сантиметра. Вы
дающуюся кверху часть бумажной полоски въ углахъ а надр!;- 
заютъ ножницами вплоть до края станки, а около перегородки, 
въ b и с, д'Ьлаю'п, два надрЬза, на такомъ разстоянш одинъ отъ 
другого, какой толщины перегородка. Образовавипеся отрезки 
загибаютъ на внутренш я стЬнки коробки, а узенькую полоску 
между Ь и с аккуратно накладываютъ на nepxnift край попе
речной перегородки. Выдающуюся книзу часть бумажной по
лоски ср'Ьзаютъ въ  углахъ (1 ножницами наискось, загибаютъ 
образовавипеся отрезки на дно коробки и крепко къ нему при-

Рис. 40.

клеиваютъ, какъ это было показано раныне на рисунк-Ь 33. Точно 
такимъ же способомъ обклеиваютъ и остальвыя три стЬнки.

Посл'Ь того обклеиваютъ верхшй край продольной перегородки. 
Для этого на край перегородки накладывают!, полоску бумаги 
такой же длины, какъ перегородка, и шириной въ 1 сан 
тиметръ (3/8 дюйма). Около е (рис. 40), тамъ, гд'Ь нроходитъ 
поперечная перегородка, на полосгсЪ делаютъ съ каждой сторо
ны по два надреза такъ же, какъ мы это делали въ точкахъ 
Ь и с. Образовавппяся дв1з узены ая полоски накладываютъ на 
верхшй край поперечной перегородки, а остальную часть бумаж
ной полосы загибаютъ внутрь на сгЬнкн продольной перего
родки. Наконецъ, наклеиваютъ еще но бумажной иолоск'Ь на 
верхшй край об’Ьихъ понеречныхъ перегородокъ.

Теперь надо обклеить коробку бумагой внутри. Сначала вы- 
Р'Ьзаюгь по куску бумаги для дна каждаго отделения. Кусокъ 
долженъ быть немного больше дна, такъ, чтобы, когда ты его нало
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жишь на дно, края его загнулись бы на 1/ 2 сантиметра ( '/8 вершка) 
вверхъ на боковыя станки. Эти загнутые кверху края не надо 
надрезать въ углахъ, а просто пригладить плотно острой гла
дилкой образующаяся въ углахъ складки. Затем ъ вырезаютъ 
8 полосокъ бумаги для продольныхъ степокъ обоихъ длинныхъ 
и обоихъ короткихъ отдЬлешй. П олоски должны быть на 1 
миллим етръ же высоты стЪнокъ и приблизительно на 1 санти- 
метръ длиннее ихъ. Каждую полоску прикладываютъ къ  станке 
такъ, чтобы нижшй край ея пришелся какъ разъ въ уголъ между 
дномъ и боковой стенкой, а в ер х тй  край на 1 миллиметръ не 
доходилъ бы до верхняго края стенки; концы полоски должны 
загнуться на V2 сантиметра на поперечныя станки. Полоски 

для поперечныхъ стенокъ надо вырезать 
такой же длины, какъ и самыя перегородки, 
такъ чтобы концы полосокъ пришлись какъ 
разъ въ углахъ между поперечными и про
дольными станками. Эту работу постарайся 

выполнить такъ, чтобы въ углахъ совсЬмъ не было заметно, 
что зд^сь сходятся отдельные куски обклейки.

Теперь коробка наш а готова, и остается только сделать къ 
ней подходянцй футляръ. Чтобы сделать футляръ какъ  разъ 
такой величины, чтобы коробка легко, но плотно входила въ 
него, полезно сделать сначала изъ какого-нибудь обрезка кар

тона пробную модель футляра: отмерить на ку
сочке картона ширину дна коробки и высоту 
стенокъ, загнуть стенки кверху (рис. 41) и по
пробовать, хорошо ли входитъ въ получившшся 
жолобъ коробка. Длина этой пробной модели 
можетъ быть и меньше длины коробки, важно 
только определить точно, какой ширины и вы
соты долженъ быть футляръ. Расправивъ опять 
жолобъ, мы получимъ точную мерку (рис. 42) 
для ширины и высоты футляра. По этой мерке 

вырезаю тъ две отдельныя части футляра (рис. 43) длиною не
много (на 1 сантиметръ) более длины коробки. Обе части 
складываютъ такъ, какъ показано на рисунке 43, намазываютъ 
густымъ клеемъ стенку а съ внутренней стороны, а стенку Ь 
съ наружной и приклеиваютъ къ  нимъ боковыя стенки другой

Рис. 42.
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части. Чтобы кр'Ьпче склеить станки, вставляюсь въ футляръ 
линейку и прижимаютъ ею стЬнки другъ къ  другу (рис. 38). 
Склеивъ обЪ ст’Ьнки, вклеиваютъ въ одно изъ отверстШ футляра 
картонное дно. Чтобы закрыть края ст'Ънокъ, можно, когда дно 
ирисохнетъ, обмазать его клеемъ, наклеить на него кусокъ са- 
мато тонкаго картона и обрезать всЬ выстуяаюшдя наружу 
части куска острымъ ножомъ вдоль ст’Ьнокъ (рис. 44).

Обклеить бумагой внутри готовый футляръ довольно трудно, 
поэтому не м-Ьшаетъ прежде, ч’Ьмъ начинать Д'Ьлать футляръ, 
обклеить картонъ съ одной 
стороны б’Ьлой бумагой, 
какъ  это мы д’Ьлали съ 
коробочками для минера
ловъ. Значитъ, теперь намъ 
придется обклеить футляръ рЙС 43
только снаружи. Для этого
надо взять такую бумагу, которая не легко пачкается и не 
портится, если на нее попадетъ случайно капля воды. Такими 
качествами отличаются шагреневая и друпя тисненыя бумаги 
темныхъ цв’Ьтовъ. Наклеивать ихъ надо клеемъ, а не клейсте
ромъ, потому что отъ клейстера бумага слишкомъ размягчается, 
и ти сн ете и глянецъ пропадаютъ.
При обклейк'Ь наружной стороны ф ут
ляра надо тоже стараться сделать это 
такъ, чтобы мгЬста, гд'Ь сходятся от- 
дЬльныя части обклейки, не бросались 
сразу въ глаза, а казалось бы, что 
вся обклейка состоитъ изъ одного 
куска.

Изъ бумаги выр'Ьзаютъ такой ку
сокъ, чтобы онъ покрылъ три стороны 
футляра. Края полоски загибаютъ на 
четвертую сторону а (рис. 45), кото
рая будетъ дномъ футляра. Справа,

 ̂ omiepcTie футляра заклеено картономъ, у выдающейся на- 
PS а,у части бумаги срЬзаютъ углы наискось, какъ это было 
показано на рисунка з з ; на л’Ьвомъ же открытомъ конц’Ь бумагу 
только надр'Ьзаютъ Въ углахъ по направленно реберъ футляра.

Рис. 44.



1)1,III. I. — 46 —

ЗасЬмъ обклеиваютъ край Ос полоской такой же цветной бумаги, 
а на дно футляра а наклеиваютъ кусокъ бумаги какого-нибудь 
другого цв^та; тогда легко будетъ отличать дно футляра отъ 
верха, и тебе не придется ставить футляръ но ошибке вверхъ 
дномъ.

На переднюю стенку коробки наклеиваюсь кусокъ картона 
такой же величины, какъ и поперечное сечеше футляра; зна
чить онъ будетъ выдаваться во все стороны надъ передней 
стенкой коробочки на толщину стенокъ футляра. Этотъ кусокъ 
картона долженъ быть обклеенъ такой же бумагой, какъ и 
футляръ. Благодаря этому выступу на передней стенке коробки,

коробочка, хотя она и короче футляра, не будетъ вдвигаться 
въ него больше того, сколько нужно. Чтобы легче было выдви
гать коробочку изъ футляра, къ  передней стенке коробочки 
ирикрепляютъ колечко. Для этого пробиваюсь въ передней 
стенке коробки два отверспя {а и Ь на рис. 46), продеваюсь 
въ колечко маленькую тесемочку, просовываютъ концы тесем
ки въ отверсие и приклеиваютъ ихъ къ  внутренней стороне 
стенки.

Почти по тому же способу делаю сь еще футляры для книгъ 
въ дорогихъ нереплетахъ, для Евангелия и такъ далее.

Берутъ картонъ толщиною въ 1 миллиметръ и обклеиваютъ 
его съ одной стороны бумагой, потому что обклеить хорошо 
внутри бумагой готовый футляръ довольно трудно. Обрезаютъ 
две стороны картона (а — а — а на рис. 47) подъ прямымъ 
угломъ и отмеривают!, на немъ разстояше ah, равное ширине 
книги. По линш Ы> картонъ надрезаю сь и сгибаюсь и кладутъ 
его на столъ такъ, чтобы отмеренная и отогнутая часть Оа 
стояла отвесно, а остальная часть картона лежала на столе.

Рис. 45. Рис. 4G.

9. Различные футляры.
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К ъ  отвесной части картона приставляю сь плотно книгу такъ, 
чтобы она стояла иереднимъ обрезомъ (сс на рис. 48) на 
той части картона, которая лежитъ на стол!:, и отмериваюсь 
н а  этой части картона толщину книги (сЬ на рис. 47). За 
тем ъ  надрезаю сь картонъ но лиши сс, отмериваюсь отъ этой 
линш  еще разъ ш ирину книги са и обрезаю сь картонъ по 
нижней линш аа. Ось л'Ьваго края ни
отмериваю сь полосу /е  такой же ширины, --------- — J  а
как ъ  и средняя полоса cb, равная толщине 
книги, зат1;мъ длину кннги dd  и еще разъ ь -
полосу U>, равную толщин!; книги. Поел!; с '
того обр!;заютъ картонъ по правой лиши 
аа, надрезаю сь его но обеимъ лиш ямъ d d а d d “■ 
и делаю сь еще разрезы  отъ точекъ Ь и с р ||С
до лиш й dd. Теперь сгибаюсь картонъ по 
лиш ямъ Ы>, сс и dd, намазываю сь клеемъ снаружи левую  часть 
е и правую /  и приклеиваютъ ихъ къ  внутренней сторон!; пра
вой е и левой /. Оставшееся свободными оба квадратика д отре
заю сь ножницами.

Склеивъ футляръ, его обклеиваюсь снаружи цветной, глад
кой или тисненой, бумагой. Въ носледнемъ случае надо на
клеивать бумагу клеемъ, а не клейстеромъ. Вырезавъ подходя
щую полосу бумаги, прикладываюсь ее у одного изъ боковыхъ 
реберъ (dO, рис. 49) и обвертываюсь вокругъ футляра. По
лоса должна быть такой длины, чтобы ея хва- . ч — <,
тило на все четыре стороны футляра и остался бы j  I f  7. ) /
еще кончикь въ 3 миллиметра шириной. Нало- Щ - 
женный у bd первый конецъ полосы приподнима- с 
ю тъ, нодсовываютъ нодъ него лшишй кусочекъ PlIC- ‘
другого конца и снова накладываюсь на него первый конецъ. 
Часть бумаги, выдающаяся надъ дномъ футляра, должна быть 
на 3 миллиметра больше, чемъ половина ширины дна. У этой 
части оумаги углы срезаю сь наискось, какъ было показано 
на рисунке 33. Затемъ загпбаютъ на дно сначала оба коротюе 
отрезка, а нотомъ и оба длинные; тогда дно будетъ иметь 
такой видъ, какъ на рисунке 50. Надъ верхшшъ краемъ фут
ляра бумага должна выдаваться па ‘/4 сантиметра. Эту часть 
бумаги загибаюсь внутрь футляра це.шкозгь, не срезая у ноя
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угловъ. Наконецъ, чтобы легче было вынимать к н и гу  изъ 
футляра, посредине обоихъ верхнихъ краевъ выбиваютъ два 
полукруглыхъ выр’Ьза (рис. 51).

Теперь посмотримъ, какъ сделать футляръ съ крышкой, 
изображенный на рисунк’Ь 52. Положимъ, ты хочешь сделать 
футляръ длиною въ 20 сантиметровъ (4у а вершка), а каждую 
станку у него шириной въ 5 сантиметровъ (1 ' / 8 вершка). Тогда

Рис. 49. Рис. 50. Рис. 51.

надо взять кусокъ картона длиной въ  20 сантиметровъ и такой 
ширины, чтобы изъ него вышли четыре ст’Ьнки, то-есть въ 
5 X 4 = 2 0  сантиметровъ. Значитъ въ этомъ случай кусокъ будетъ 
какъ  разъ квадратный. И такъ , мы возьмемъ листъ картона, об- 
клеимъ его съ одной стороны бумагой, обрг(.жемъ края подъ 
прямымъ угломъ и вырЬжемъ изъ него квадратъ, у котораго 

каждая сторона будетъ длиной въ 20 сантиметровъ 
(4VS вершка). Этотъ кусокъ картона надо разделить 
по длин'Ь на 4 равныя части и надрезать его по 
лиш ямъ а, 6, с (рис. 53). ЗагЬмъ отмериваюсь одну 
треть длины (до точки d) и разр’Ьзаютъ картонъ ио 
лиши d. Отрезанная узкая полоса картона пойдетъ 
на крыш ку футляра. Когда ты будешь отрезать эту 
полосу, старайся держать ножъ такъ, чтобы у той 
части картона, которая не прикрыта линейкой, край 

не срезался слишкомъ косо. Мы говорили уже раньше, что ер'Ьзъ 
выходитъ хорошо только у той части картона, на которую на
ложена линейка.

К рая у  футляра и крышки склеиваютъ полосками бумаги 
шириною въ  lVjj сантиметра (7» вершка). Бумажную полоску 
крепко приклеиваютъ къ  одному краю картона, затемъ натяги- 
ваю тъ другую половину полоски f  на другой край картона д 
(рис. 53). Точно такъ  же склеиваютъ края крышки. Зат’Ьмъ 
выр’Ьзаютъ изъ картона два квадратика; изъ одного ты сде
лаешь дно для нижней части футляра, а изъ другого дно для
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крышки. Стороны квадратиковъ должны быть не въ 5 санти
метровъ длиной, а настолько короче, чтобы дно можно было 
вдвинуть плотно внутрь футляра.

Чтобы вклеить дно въ  футляръ, нижшй край футляра обмазы
ваютъ клеемъ и вдвигаю тъ въ него сверху линейкой или какой- 
нибудь палочкой дно (рис. 54). Обрати внимаше на то, чтобы

Рис. 53.

дно пришлось аккуратно у краевъ футляра. Чтобы дно сидело 
крепче, можно обмазать его клеемъ, налепить на него кусокъ 
самаго тонкаго картона и обрезать острымъ ножомъ вдоль 
краевъ футляра лиш ш я, выдающаяся наружу, части тонкаго 
картона. Склеивъ ф утляръ, его обклеиваюсь снаружи цветной 
бумагой ио тому же способу, какимъ мы обклеивали 
ф утляръ для книги. Только дно зд^сь обклеивается 
отдельными. кускомъ бумаги; эта бумага должна чу
точку не доходить до краевъ дна.

Для нижней части футляра надо сделать еще вну- 
тренш я станки, на который будетъ надвигаться 
кры ш ка. У казать точные размеры внутреннихъ сте
нокъ нельзя, потому что все зависнтъ отъ того, какой 
толщ ины картонъ, изъ котораго сдбланъ футляръ, и 
насколько глубоко былъ онъ надрезанъ въ местахъ Рис. 55. 
сгмбовъ. Во всякомъ случае надо очень точно подо
гнать размеры внутреннихъ стенокъ къ  величин!; футляра. 
Ш ирина внутреннихъ стенокъ должна равняться ширине дна, 
вставленнаго въ  футляръ, а высотой оне должны быть на 1—2 
сантиметра ниже футляра вм есте съ крышкой. Все четыре 
внутренш я стТ.нки можно сделать изъ одного цельнаго куска

■1
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картона, надрезавъ его въ местахъ сгибовъ. Склеивъ вместе 
края внутренней части футляра, ее обклеиваютъ внутри белой 
глянцовитой бумагой. Выдающуюся надъ верхнимъ краемъ 
часть бумаги загибаютъ на наружную сторону стенокъ; эта 
часть бумаги должна быть немногимъ более того, насколько 
вн у тр ен тя  стенки выступаютъ изъ футляра. Затем ъ обмазы
ваютъ осторожно внутренш я стенки внизу клеемъ и вдвигаютъ 
ихъ въ футляръ. Давъ клею подсохнуть, надеваю тъ крышку, 
и футляръ готовъ (рис. 55).

10. Стенная дощечка для булавокъ и шпилекъ.

Довольно удобная вещ ица—стенная дощечка съ подушечкой . 
для булавокъ и иголокъ и съ коробочкой для шпилекъ.

Дощечку можно сделать по ж еланш  любой формы. Самая 
простая форма, это — вырезать изъ картона продолговатый 
четыреугольникъ и срезать у него оба верхше угла. Более 
красивая дощечка получится, если закруглить какъ-нибудь

верхшй и нижшй края, напримеръ, какъ на рисунке 56, А. Раз
меры такой дощечки могутъ быть следующее: длина 22 санти
метра (5 вершковъ), ширина— 14 сантиметровъ (3‘Д вершка) и 
длина прямыхъ боковыхъ лиш й— 15 сантиметровъ (33/8 вершка). 
Можно придать очерташямъ дощечки и более сложную форму, 
въ роде той, какая изображена на рисунке 57. Простыя закругле- 
ш я на краяхъ можно начертить на картоне циркулемъ. Если же 
ты  хочешь сделать дощечку такой формы, какъ на рисунке 57, 
то возьми кусокъ обыкновенной писчей бумаги, сложи его по-

Рис. 56. СгЬнная дощечка для булавокъ и шпилекъ. Рис. 57.
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иоламъ и начерти на немъ половину контура дощечки. ЗатЬмъ 
вырЪжь ножницами начерченный контуръ и разогни бумагу. 
Тогда у тебя получится весь контуръ дощечки, при чемъ об’Ь 
половины его будутъ совс/Ьмъ одинаковы. Вырезанный изъ бу
маги образецъ дощечки надо наклеить на картонъ и по нему 
вы резать  изъ картона дощечку.

П рямыя линш  контура дощечки прорезаютъ, какъ  обыкно
венно, ножомъ по линейке. В се же закругленный места кон
тура проре.чаютъ такимъ способомъ: кладутъ картонъ на доску, 
но не на ту , которая служ ить обыкновенно подложкой при 
разрЬзанш  картона и бумаги, потому что п р и . этой работе 
доска портится и потомъ на ней картонъ будетъ резаться плохо. 
З атем ъ  очень острымъ кончикомъ ножа прокалываютъ посте
пенно в се  закругленны я места контура. Чтобы получить хо- 
роипя, правильныя закруглеш я, старайся резать такъ, чтобы 
ocTpie ножа при каждомъ проколе прорезало въ длину не боль
ше 2— 3 миллиметровъ контура, но въ то же время прокалы
вало бы картонъ сразу насквозь.

Вырезанную  изъ картона дощечку обклеиваютъ темной шагре
невой, зеленой или коричневой бумагой. Края бумаги заги- 
баю тъ на 1 сантиметръ на заднюю сторону дощечки. Въ за- 
кругленныхъ местахъ край бумаги надрезаютъ поперекъ на 
бахромки шириною въ  3— 5 миллиметровъ. Можно также об
клеить сначала края дощечки золотой бумагой и потомъ на
клеить на переднюю сторону дощечки кусокъ шагреневой бу
маги, вырезанны й въ  форме дощечки, но немного меныпихъ 
размеровъ, такъ  чтобы по краямъ оставалась заметной золотая 
полоска.

Теперь надо сделать подушечку для булавокъ и иголокъ. Для 
итого вы резаю сь изъ картона, толщиною въ одинъ миллиметръ, 
полоску длиною въ 13 сантиметровъ (3 вершка) и ширнною въ 3 
сантиметра (3/j вершка). ЗатЬмъ берутъ полоску бархата такого 
цвета, какой бумагой обклеена дощечка, обмазываютъ края кар
тонной полоски сзади на трехъ сторонахъ клеемъ, загибаютъ 
туда края бархатной полоски и приклеиваютъ ихъ плотно къ  
картонной .полоске. Получается меш ечекъ изъ бархата, откры
тый наверху. Черезъ это отверст1е набиваюсь меш ечекъ плотно 
мелкю гь сухимъ пескомъ. После того загибаютъ бархатъ и на

4*
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четвертой стороне и приклеиваюсь его къ  задней сторон!; кар
тонной полоски. Если бархатъ будетъ плохо приставать къ  кар
тону, можно нагреть конецъ железной линейки и прижать ею 
бархатъ. При наклейк'Ь бархата на картонъ надо всегда нама
зывать клеемъ картонъ, а не бархатъ.

Покончивъ съ подушечкой, сделай коробочку для шпилекъ; 
ее надо сделать такой же длины, какъ и подушечку. Поэтому 
мы выр’Ьжемъ изъ картона полоску длиною въ 13 сантиметровъ 
(3 вершка) и шириной въ 6 сантиметровъ ( l 1/* вершка) и над- 
р-Ьжемъ ее по длина; какъ разъ посредине. Одну половину по
лоски выгнемъ гладилкой такъ, чтобы полоска приняла такую 
форму, какая изображена на рисунке 56, В. Затем ъ вырежемъ 
две боковыя стенки коробочки такой формы, какая показана на 
рисунке 56, С, и прнклеимъ ихъ полосками бумаги къ  согнутой 
картонной полоске. Сторона а боковой стенки должна быть какъ 
разъ такой длины, какъ и сторона а на рисунке В. Остальныя 
две стороны боковой стенки должны быть такой длины, насколь
ко изогнута передняя стенка Ь коробочки. Внутреннюю сторону 
коробочки обклеиваютъ серебряной бумагой, а наружную такой 
же бумагой, какъ и дощечку. Заднюю сторону коробочки не 
надо обклеивать бумагой, потому что эта сторона будетъ при
клеена къ  дощечке. Пе меш аетъ даже осторожно поскоблить 
ножомъ загнутые на заднюю сторону коробочки края цветной 
бумаги, потому что отъ гладкой бумаги клей легко отскаки
ваешь.

Когда подушечка и коробочка будутъ совгЬмъ готовы, на 
дощечке очерчиваюсь места, где оне должны быть прикре
плены, и приклеивают'!» ихъ туда густымъ клеемъ.

Посредине дощечки между подушечкой и коробочкой можно 
наклеить для красоты какую-нибудь картинку или вышивку 
(рис. 56, А). Если ты захочешь украсить дощечку вышивкой, 
то вырежь посредине дощечки отверстие по величине вышивки 
и обклей края о т в е р т я  золотой бумагой или обложи ихъ си
нелью. Получится рамка; къ ней  подклеиваютъ сзади выш ивку, 
натянутую  на тонки! картонъ такъ же, какъ вклеиваюсь кар
тинки въ рамки. Вышивку наклеиваютъ на картонъ только по 
краямъ, потому что клей можетъ проступить сквозь вышивку 
ц испортить ее. Подклеинъ къ  дощечке вышивку, обклеиваюсь
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заднюю сторону дощечки бумагой и пробиваютъ наверху ея от- 
версте, чтобы можно было веш ать дощечку на стену. Можно 
также вместо того, чтобы пробивать отверстие, приделать сзади 
колечко, какъ это было уже описано раньше.

Стенные подчасники можно делать различной формы и раз
личными способами. Мы опишемъ здесь два образца: одинъ бо
лее простой и другой более сложный.

Одинъ подчасникъ изображенъ на рисунке 58. Онъ делается 
такъ. И зъ картона средней толщины вырезаютъ заднюю стенку

тем ъ выгибаютъ часть В  такъ, чтобы ея обклеенная чер
ной бумагой сторона была вогнутой,- и склеиваютъ края этой 
части съ краями задней стенки А  полоской коленкора. После 
того обклеиваютъ той же бумагой переднюю сторону стенки В ,  
при чемъ края бумаги загибаютъ назадъ, надрезаютъ ихъ въ 
виде бахромок'!, и приклеиваютъ къ  задней стороне стенки А.

На задней стенке, на 1 сантиметръ ниже ея верхняго края,

11. Стенные подчасники.

Рис. 58. (УЬнноН подчасникъ. Рис. 59.
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протыкаютъ шиломъ OTBepcTie и вставляютъ въ него крючокъ 
для часовъ. Крючокъ надо купить въ лавке. Ш тифтикъ крючка 
раздвоенъ; продгЬвъ его въ отверсте, обе половники штифтика 
отгнбаютъ въ разныя стороны, и крючокъ тогда не можетъ вы 
пасть изъ картона.

Теперь надо сделать подушечку для часовъ. Для этого вырЪ- 
заютъ изъ тонкаго картона кружокъ въ 5 сантиметровъ (1‘/ 8 
вершка) въ поперечнике, накладываютъ на него ровно слой 
ваты и обтягиваюсь его сукномъ или бархатомъ. К рая матерш 
надрезаю сь въ виде бахромокъ шириною въ 'Д — V2 сантим. 
(Vie— V8 вершка), обмазываютъ густымъ клеемъ заднюю сто
рону кружка и приклеиваютъ къ  ней надрезанный край матерш. 
Н а стенке подчасника очерчиваютъ кругъ такой же величины, 
какъ  и сделанная подушечка, такъ, чтобы верхшй край круга 
приходился на 2 сантиметра (3Д дюйма) ниже крючка. На очер
ченное место приклеиваютъ густымъ клеемъ подушечку, а къ 
верхнему краю подчасника прикр1шляготъ колечко, чтобы можно 
было веш ать его на стену.

Переднюю сторону подчасника можно украсить различными 
плодами и семенами, наклеивъ ихъ густымъ горячимъ клеемъ, 
какъ  это показано на рисунке 58. Вдоль края наклеиваютъ въ 
вид!; бордюра рядъ чешуекъ отъ еловыхъ шишекъ, такъ, чтобы 
каждая чешуйка налегала на следующую. Остальное простран
ство заполняютъ шишечками ольхи, сосновыми чешуйками, 
орешками, различными семенами и такъ далее. стараясь рас
положить ихъ въ извЪстномъ порядка. Если между плодами и 
семенами останутся неболыше промежутки, это не б'Ьда, по
тому что черный фонъ не будетъ заметно просвечивать въ 
нихъ. Наклеенные семена и плоды для прочности покрываюсь 
светлымъ спиртовымъ лакомъ.

Другой образецъ подчасника несколько сложнее. Онъ изобра- 
женъ въ целомъ виде на рисунке GO, А, и на рисунке же 60 
подъ буквами В, С, D, Е , Е , изображены его отдельныя части.

Сначала вырезаю сь изъ картона главную часть подчасника В. 
Длина ея по линш ah должна быть 15 сантиметровъ (3V2 вершка), 
ширина по линш ей  —  6 сантиметровъ (13/8 вершка), ширина 
нижней части по лиши е /—7 сантиметровъ ( l s/8 вершка), а вы
сота по линш дЬ— 6 сантиметровъ (13/8 вершка), наконедъ вы 
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сота маленысаго придатка сверху, къ  которому будетъ нрикре- 
пленъ крючокъ для часовъ, — lV 2 сантиметра (3/8 вершка). Ниж- 
Hie углы  h и I срезаю тъ настолько, чтобы 3 стороны нижней 
части: правая, л евая  и нижняя, оказались бы по 4 сантиметра 
(7 , вершка) длиной.

В ы резанную  картонную станку обклеиваюсь какой-нибудь 
цветной, глянцовитой или прессованной, бумагой. Затем ъ выре
заю тъ изъ тонкой папки кружокъ въ 6 сантиметровъ (1*/8 верш
ка) въ  поперечнике, а 
въ середине его вы ре
заю сь кругъ въ  3 7 2 сан
тиметра (%  верш ка) въ 
поперечнике. Получится 
картонное кольцо. К рая 
внутренняго вы реза об
клеиваю сь золотой бу
магой, а все кольцо— 
той же бумагой, что и 
весь подчасникъ, так ъ , 
чтобы у внутренняго 
края осталась узенькая 
(въ 1 миллиметръ) золо
тая  полоска.

Теперь надо сделать 
нижнюю часть подчас- 
ника, то - есть меш е
чекъ для цепочки. Для 
этого вы резаю тъ изъ картона часть такой формы, какая 
показана на рисунке 60, D. Наружный кругъ этой части а 
долженъ иметь въ  поперечнике 9 сантиметровъ (2 вершка), 
средшй кругъ 6— 6 сантиметровъ (13/ 8 вершка) и внутреннШ 
кругъ с — 4 сантиметра (:/ 8 вершка). ВнутреннШ кругъ с 
вы резаю сь прочь. Вырезы dd  должны быть на одной высоте 
съ верхнимъ краемъ внутренняго круга. К рая внутренняго вы
р еза  обклеиваютъ золотой бумагой. Этотъ вы резъ послужись 
для того, чтобы подклеить къ  нему снизу какую-нибудь вы
ш ивку или другое украшеш е. МаленькЩ придатокъ внизу дол
ж енъ быть, такъ  же какъ  и придатокъ наверху подчасника,

Рис. 60. СгЬнной под.часникъ.
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длиной въ lV g сантиметра ( 3/8 вершка). Вырезанную часть об
клеиваютъ такой же бумагой, какъ и заднюю часть подчасни
ка; при этомъ вокругъ вы реза оставляюсь узенькую (въ 1 мил- 
лиметръ) золотую полоску. Часть D  будетъ передней стенкой 
мЬшечка. Теперь надо сделать еще самый м’Ьшечекъ. Для этого 
надо вырезать изъ тонкой папки кусокъ такой формы, какая 
изображена на риссунке 60, Е 2. Каждая половина этого куска, 
изображенная отдельно на рисунке 60, Е \  должна быть такой же 
формы и величины, какъ инижняя часть фигуры J5, только верх
шй край cf надо сделать не прямымъ, а съ закругленнымъ вы- 
ступомъ посредине. Это закруглеше должно быть немного ниже, 
чемъ закруглеше на верхнемъ краю части Т). Для боковыхъ 
ссбнокъ меш ка выргЬзаютъ две полоски толстой бумаги въ 6 
сантиметровъ (13/8 вершка) длиной и въ 5 сантиметровъ ( I 1/* 
вершка) шириной. Полоски обклеиваютъ такой же бумагой, какъ 
и весь подчасникъ, и сгибаюсь ихъ по длине такъ, чтобы об
клеенная сторона пришлась внутрь. Часть Е 2 сгибаютъ попо- 
ламъ по линш, обозначенной точками, и вдвигаюсь въ нее съ 
боковъ o6f> согнутыя пополамъ полоски бумаги такъ, чтобы съ 
одной стороны полоска дошла до лиши /, а съ другой до лиши h 
(рис. FJ). Выдающуюся наружу часть бумажной полоски сре
заю сь, оставивъ отъ нея съ каждой стороны только по '/2 сан
тиметра. Эти 7з сантиметра загибаютъ на переднюю и заднюю 
стенки меш ка и приклеиваютъ къ  нимъ (рис. 60, F , 1 и 2).

Теперь в с ё  отдЬльныя части подчасники готовы и надо со
брать ихъ вместе. Склеенный м’Ьшокъ F  наклеиваютъ на ниж
нюю часть станки В .  К ъ  кольцу С  подклеиваютъ сзади поду
шечку изъ бархата. Для этого берутъ кусокъ толстой бумаги, 
немногимъ побольше, чемъ вы резъ кольца С, кладутъ на се
редину его немного ваты, обмазываюсь край бумаги густымъ 
клеемъ и наклеиваю тъ на нее бархатъ. Эту подушечку вдав
ливаюсь въ отверспе кольца С, обмазываютъ кольцо сзади 
густымъ клеемъ и наклеиваюсь его на верхнюю часть стенки В .  
На переднюю сторону мешка F  наклеиваютъ какую-нибудь вы 
шивку или картинку и сверху нея наклеиваютъ часть D .  Въ 
верхнемъ придатке, который находится надъ подушкой, про- 
калываютъ шиломъ отверсйе и вставляютъ въ него штифтикъ 
крючка для часовъ. К ъ  задней стороне подчасника приклеиваютъ
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наверху колечко и заклеиваютъ всю заднюю сторону бумагой. 
Н а передней сторон!; вокругъ подушечки и вокругь вышивки 
на передней стенке меш ка наклеиваютъ бордюръ изъ синели 
или облеиваютъ края ихъ золотымъ или кожанымъ бордюромъ.

12. Шкатулки, коробки съ крышкой и тому подобныя вещи.

Для перваго образца подобныхъ вещей ты можешь сделать 
швейную шкатулочку. Такую шкатулочку можно сделать въ 18 
сантиметровъ (4 вертпка) длиной, 12 сантиметровъ (23/4 вершка) 
шириной и въ 6 сан
тиметровъ (13/8 верш
ка) вышиной (вместе 
съ крышкой). Сна
чала вырезаютъ изъ 
картона, толщиною въ 
2 миллиметра, акку
ратно подъ прямымъ 
угломъ два дна: одно 
для самой коробки, а 
другое для крышки, 
каждое длиною въ 18 
сантиметровъ (4 верш
ка) и шириной въ 
12 сантиметровъ (23/4 
вершка). Затем ъ вы 
резаютъ обе длинныя
стенки, въ 18 сантиметровъ длиной и въ 6 сантиметровъ (13/8 
вершка) шириной. Для двухъ короткихъ стенокъ вырезаю тъ два 
куска картона шириной также въ 6 сантиметровъ, но въ длину 
настолько больше 12-ти сантиметровъ, сколько занимаетъ двойная 
толщина картона, то-есть на 4 миллиметра. Отъ вырезанныхъ бо- 
ковыхъ стенокъ надо отрезать те  части, который пойдутъ на стен 
ки крышки. Стенки крышки должны занимать одну треть всей 
вышины коробки, значитъ намъ надо отмерить отъ длинной сто
роны каждаго куска 2 сантиметра и провести на такомъ раз
стоянш карандашомъ линпо. Прежде чемъ разрезать стенки по 
этимъ лишямъ, перечеркнемъ на одномъ куске проведенную ли-

Рис. 61. Швейная шкатулка.
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iiiio одной чертой, на другомъ—двумя чертами, на третьемъ— 
тремя чертами и на четвертомъ — четырьмя (рис. С>2). Тогда^ 
если все  куски, после того, какъ мы ихъ разр'Ьжсмъ, и пере
мешаются между собою, мы всегда можемъ узнать, какая часть 
крышки должна соответствовать какой части шкатулки. Это 
очень важно, потому что, когда крышка и коробка будутъ скле
ены и крышка будетъ насажена на коробку, края ихъ должны 

„ очень точно совпасть другъ съ
я & а

другомъ.
Вырезавъ боковыя стенки и дно, 

склеиваютъ изъ нихъ коробку. При 
:»томъ, какъ  и вообще при всехъ 
подобныхъ работахъ, надо строго 
соблюдать следукяшя правила. Во- 

первыхъ, стенки надо всегда приклеивать сбоку къ срезу дна, а 
не ставить ихъ на дно. Во-вторыхъ, срезы у дна должны быть сде
ланы очень правильно, гладко и какъ разъ подъ прямымъ угломъ. 
При этомъ особенно важно соблюдать то правило, о которомъ 
мы уже говорили раньше, а именно: при разрезанш картона та 
часть картона, которая пойдетъ въ дело, должна непременно

йГ i

Рис. 62.

Рис. 64.

лежать подъ линейкой. Если срезы у дна будутъ сделаны косо, 
то и боковыя стенки не будутъ стоять прямо, и чемъ косее 
будутъ срезы, тем ъ болео косо будутъ стоять и стенки. Это 
видно на рисунке 63, где на правой стороне дна а срезъ скошенъ 
блегка, а на левой больше. Ч ем ъ толще картонъ и чемъ выше 
соковыя стенки, темъ больше дастъ себя знать неправильность 
среза. Если же мы выпрямимъ стенки, тогда оне не будутъ проч
но держаться, потому что будутъ неплотно прилегать къ  срезу.

Склеиваютъ коробку такъ. Намазываю сь длинныя стенки 
внизу густымъ горячимъ клеемъ, прикладываютъ ихъ къ  срезу 
дна и приглаживаютъ гладилкой (рис. 64; на этомъ рисунке
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приклеены сначала обе коротшя станки). Затем ъ намазывают!, 
клеемъ срЬзы а , с и 1>. прикладываютъ къ  нимъ короткую 
станку и тоже ирижимаютъ ее гладилкой. Если стенки будутъ 
все-таки держаться некрепко, то можешь скрепить ихъ прочнее, 
наклеивъ на ребра полоски бумаги. Крышку склеиваютъ со- 
вс'Ьмъ такъ же, какъ и коробку. Покончивъ съ крышкой и ко
робкой, проверь, сходятся ли значки, поставленные на ст1;п- 
кахъ коробки и крышки, то-есть Tf, черточки, которыми мы 
перечеркнули линш разреза.

Теперь надо сделать внутренняя станки коробки. Если крыш
ка шкатулки будетъ соединена съ ней шарниромъ, то внутрен
ш я станки должны выдаваться надъ наружными не более, 
какъ на 1 сантиметръ ( 3/8 дюйма), иначе крышка потомъ не за
кроется. Внутреншя станки надо вырезать каждую отдельно 
и очень тщательно подогнать ихъ величину къ  размЬрамъ ко
робки. Вырезанная станка должна входить въ коробку свобод
но, а не туго. Это потому, что после эта станка, а также и 
внутренняя сторона крышки будутъ еще обклеены бумагой, и 
если крышка будетъ находить туго на необклеенныя стенки, 
то потомъ она можетъ совсЬмъ не найти. Поэтому полезно, 
прежде чемъ вставлять внутренш я стенки, обклеить наружный 
стенки коробки внутри не очень толстой бумагой. Внутреншя 
стенки приклеиваютъ къ  наружными, стенкамъ коробки кле
емъ, только не надо намазывать стенки до самыхъ краевъ, 
иначе клей можетъ выступить наружу.

После этого обклеиваютъ внутреннюю сторону коробки глян- 
цовитой белой или цветной бумагой. Наклеиваютъ бумагу клей
стеромъ. Сначала выръзаю тъ изъ бумаги полоски шириною въ 
1 сантиметръ (*/8 дюйма) и обклеиваютъ ими такъ называемый 
фалъцъ, то-есть устуиъ между наружными и внутренними стен
ками (рис. 65, часть, отделенная двумя точечными лишями). 
Полоску прикладываютъ сначала однимъ краемъ къ  нижней 
точечной линш, загибаютъ концы ея на соседшя стенки, за
тем ъ накладываютъ на нее кусокъ оберточной бумаги и черезъ 
нее гладилкой приглаживают], полоску къ  фальцу. Чтобы по
лоска лучше прилегла въ углахъ, не меш аетъ въ этихъ ме
стахъ слегка надрезать ее поперекъ. Обклеивъ фальцы на двухъ 
противополож ные сторонахъ коробки, такимъ же способомъ
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обклеиваюсь it две другихъ. Такъ какъ углы фальцевъ у;ке 
обклеены, то дв'Ь посл'Ьдшя полоски вырезаю сь покороче и не 
загибаютъ ихъ на сосЪдшя станки.

Теперь надо обклеить бумагой дно. Для этого выр1>шотъ 
кусокъ бумаги немного больше дна и хорошо намазываю сь его 
клейстеромъ. ЗатЬмъ его осторожно опускаюсь на дно коробки,

такъ, чтобы на всЬхъ четырехъ сторо- 
нахъ можно было загнуть лишнюю часть 
бумаги на боковыя станки въ одинако
вой M'bpt (на V, сантиметра). Въ углахъ 
бумагу не надрезаютъ, а прямо пригла- 

Рис. 65. живаютъ заостренной гладилкой, какъ
можно осторожнее, чтобы не надорвать 

ее где-нибудь. Приглаживаюсь бумагу ко дну отъ середины 
кт. краямъ, для того, чтобы не осталось где-нибудь ‘подъ 
бумагой пузырей воздуха. Если же, несмотря на это, все-таки 
останутся где-нибудь пузырьки и ихъ не удается удалить раз- 
глаживашемъ, то надо проколоть въ нихъ остр1емъ иглы н е 

сколько дырочекъ, и пузыри исчезнуть.
Обклеивъ дно, обкладываютъ бумагой наруж

ную сторону внутреннихъ стенокъ. Полоску 
( бумаги прикладываюсь однимъ краемъ къ  фаль-

21 цу, загибаютъ концы ея на соебдшя стенки,
а верхшй край полоски перегибаютъ на V* сан
тиметра внутрь коробки. Углы полоски срезать 
не следуесь. Если крыш ка будетъ соединена 

Рис. 66. со шкатулкой шарниромъ, то прежде чемъ 
обклеивать боковыя стенки внутри, надо при

клеить къ  нимъ две ленточки, которыя будутъ поддерживать 
раскрытую крышку шкатулки. Берусь две шелковыя ленточки 
въ 7 сантиметровъ ( l 1/s вершка) длиной и въ 1 сантиметръ (3/8 
дюйма) шириной и приклеиваютъ каждую ленточку однимъ кон - 
цомъ къ  внутренней стороне боковой стенки, на 1— 2 санти
метра отступя отъ задней стенки. Другой конецъ ленточекъ мы 
прикрепимъ после къ  кры ш ке на разстоянш въ 2 7 2 сантиметра 
отъ задней стенки (рис. 66, Е ). Конечно, на такихъ разсто- 
яш яхъ  приклеиваютъ концы ленточекъ только въ коробочкахъ 
такой величины, какъ  наша.
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Теперь обклеиваютъ боковыя стенки внутри. При этомъ всегда 
надо обклеивать сначала две противоположный станки и потомъ 
уже две д р у п я  и притомъ такъ, чтобы первыя две полоски 
захватили и углы. Для первыхъ двухъ стенокъ (все равно, ко- 
торыхъ) выръзаютъ полоски бумаги такой ширины, чтобы одинъ 
край полоски пришелся какъ разъ у  нижняго края боковой 
станки, а другой край не доходилъ бы до верхняго края станки 
на 1— 2 миллиметра. Не надо забывать, что бумага после на- 
мазываш я клейстеромъ делается немного больше. На обоихъ 
концахъ полоска должна быть длиннее стенки на 1 сантиметръ; 
эти концы загибаютъ на соседшя стенки и обклеиваютъ ими 
такимъ образомъ углы. Для двухъ другихъ стенокъ вырезаю сь 
подоски бумаги такой величины, чтобы концы ихъ приходи
лись какъ разъ въ углахъ, а верхшй край не доходилъ бы до 
верхняго края стенки на 1 миллиметръ. Совершенно такимъ же 
способомъ обклеивается внутри и крышка шкатулки. Коротюя 
стенки крышки обклеиваютъ позже, после того, какъ къ  нимъ 
будутъ приклеены друие концы ленточекъ.

Давъ хорошенько высохнуть внутренней обклейке шкатулки 
и крышки, надеваютъ крышку на коробку и скрепляю сь ихъ 
шарниромъ. Ш арниръ делаю тъ изъ полоски тонкой матерш 
шириною въ 1 сантиметръ (%  дюйма). Эту полоску наклеива
ютъ на заднюю сторону шкатулки такъ, чтобы она налегала 
однимъ краемъ на стенку самой коробки, а другимъ краемъ 
на стенку крышки. Наклеивъ шарниръ, ш катулку отставляюсь 
въ сторону и оставляютъ такъ на несколько часовъ. Затем ъ 
открывают!» крыш ку, подпираюсь ее сзади такъ, чтобы она на 
могла опрокинуться, совсемъ назадъ, а стояла бы прямо, чуть- 
чуть отклонившись назадъ отъ отвеснаго положешя (рис. 66, Е), 
и приклеиваютъ къ  короткимъ стенкамъ крышки свободные 
концы обеихъ ленточекъ. После этого обклеиваютъ изнутри 
бумагой обе короткая стенки крышки и оставляюсь опять шка
тулку сохнуть.

Когда ш катулка высохнетъ, на шарниръ наклеиваюсь по
лоску такой же бумаги, какой обклеенъ фальцъ шкатулки, и 
засЬмъ обклеиваютъ шкатулку снаружи тисненой бумагой или 
глянцевитой бумагой съ рисункомъ. Иногда обклеиваютъ фальцъ 
коробки и край крышки золотой бумагой; но для этого надо
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брать золотую бумагу лучшихъ сортовъ: более дешевая скоро 
нотеряетъ свой видъ. ■

Теперь наша ш катулка готова, и ее можно оставить и въ 
такомъ виде. Но если хочешь, въ ней можно сделать еще н е 
сколько отделешй, какъ это показано на нашемъ рисунке 
(рис. 61). Въ этомъ случае, когда остовъ шкатулки склеенъ, но 
еще не обклеенъ внутри бумагой, вырезаю тъ изъ картона про
дольную перегородку, обмазываютъ три ея крал клеемъ и 
вставляю тъ ее въ коробку, на 4 сантиметра (1 вершокъ) отступя 
отъ задней стенки. Затем ъ вырезаютъ две полоски картона, ка
ждую въ 4 сантиметра длиной, и вставляютъ ихъ поперекъ на , 
разстояш яхъ въ  4 сантиметра отъ обеихъ короткихъ стенокъ 
ш катулки. Тогда отгороженное продольной перегородкой отде- 
леше разделится на трп: два маленькихъ, справа и слева, и 
одно посредине большое. Въ среднее отделеше вставляютъ по
душ ку для булавокъ и иголокъ. Для этого къ  двумъ противо- 
иоложнымъ стенкамъ средняго отд'Ьлешя приклеиваютъ внутри 
два куска картона такой величины, чтобы они не доходили до 
верхняго края перегородокъ на 3 миллиметра. Получится фальцъ, 
на который и кладется подушечка. Самую подушку делаютъ 
такъ, какъ мы объяснили раньше, когда описывали пригото- 
влеше стенной дощечки для булавокъ и шпилекъ. Отделешя 
обклеиваются бумагой внутри по тому же способу, какъ  и вся 
коробка: какъ  въ  томъ случае, такъ  и здесь обклеивается сна
чала дно, потомъ B epxH ie края стенокъ и только подъ конецъ 
самыя стенки.

Мы описали ш катулку съ однимъ болыпимъ отделешемъ и 
тремя маленькими, изъ которыхъ въ одно вставлена подушка. 
Можно сделать ш катулку еще более сложнаго устройства, съ 
болыпимъ числомъ отделешй. Если ты научился разделять ко
робку на отделен [я, тебе, конечно, не трудно будетъ сделать 
такую ш катулку, вообще разделить ш катулку на какое угодно 
число отделешй. К акъ  мы убедились на многолетнемъ опыте, 
есть одинъ способъ, по которому даже начпнаюпце работники 
могутъ делать прочныя и красивыя ш катулки. По этому спо
собу остовъ шкатулки делается не изъ картона, а изъ доще- „ 
чекъ, толщиною въ 6 — 10 миллиметровъ (*Д— а/8 дюйма). Этотъ 
способъ представляетъ еще то удобство, что такую ш катулку
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можно обить различными металлическими украшешями, въ роде 
Tf,x'b, каю я изображены на рисунке 67.

Для примера мы опишемъ, какъ сделать по этому способу 
ш катулку, изображенную на рисунке 67. Длина этой шкатулки 
25 сантиметровъ (о1/2 вершковъ), а ширина и вышина (вме
сте съ крышкой) 10— 15 сантиметровъ (2 7 4—33/8 вершка). Если 
у тебя есть верстакъ, ты можешь самъ выстрогать дощечки 
для дна и стенокъ; соблюдай при этомъ то же правило, какъ 
и при изготовленш стенокъ изъ картона, то-есть делай каждую 
стенку коробки и со
о т в е т с т в у ю щ у ю  ей 
стенку крышки изъ 
одного куска и пометь 
ихъ, чтобы не спу
тать потомъ, какая 
стенка относится къ  
какой. Если же у тебя 
нетъ  верстака и ты 
еще не умеешь столяр
ничать, то закажи до
щечки столяру или 
плотнику. Можно так
же воспользоваться для этого дощечками отъ старыхъ си
гар ныхъ ящиковъ или отъ ящиковъ изъ-подъ бакалейнаго 
товара. TaKie ящ ики можно за безценокъ достать въ  ба- 
калейныхъ лавкахъ. Дощечки надо сделать изъ обыкновен
н а я  мягкаго дерева и сколотить изъ нихъ съ помощью 
гвоздей ящ икъ. Чтобы закрыть шершавую поверхность тор- 
довъ ') дощечекъ, ящичекъ обклеиваютъ снаружи тонкой 
папкой. Каждую сторону ящ ика намазываю тъ густымъ клеемъ 
и наклеиваютъ на нее кусокъ папки, вырЬзанный приблизи
тельно по величине стенки. Затем ъ кладутъ ящ икъ обклеенной 
стороной на доску и обрезаютъ ножомъ все лишшя части папки, 
выступаюпця изъ-за краевъ стенки. П осле того обклеиваютъ 
такимъ же способомъ и остальныя стенки.

Рис. 67. Шкатулка.

М Торцомъ называется тотъ край доекн, гд'Ь доска расшиена поперекъ во- 
локонъ дерева.



Выи. I. — 64 —

Обклеивъ шкатулку папкой, ее обклеиваютъ сверху бумагой. 
Для этого лучше всего взять бумагу, выделанную подъ кожу. 
Сначала обклеиваютъ иередшя стороны ящ ика и крышки, за
темъ обе коротшя. После того скрепляю сь сзади ящ икъ съ 
крышкой шарниромъ. Берутъ полоску переилетнаго коленкора 
такого же цвета, какъ и бумага, которой обклеена ш катулка, 
шириною въ 3—4 сантиметра (3/8— 7Д вершка), и наклеиваюсь 
ее на заднюю сторону шкатулки (рис. (58, а). Когда наклеен
ная полоска вполне высохнетъ, открываюсь крыш ку, подкла- 
дываютъ сзади книги, чтобы крышка лежала на нихъ плашмя,

только узенькая полоска въ 3 миллиметра шириной.
Если ты уже набилъ себе руку въ картонажныхъ работахъ, 

то можешь сделать дно и крыш ку шкатулки съ выдающимися 
карнизиками, какъ показано на рисунке 67. Для этого пригото
вляю сь две дощечки изъ дерева или картона, толщиною въ У2 
сантиметра (3/ 10 дюйма). Одна изъ дощечекъ должна быть на
столько больше крышки шкатулки, чтобы края ея выдавались 
надъ краями крышки на 2 миллиметра. На разстоянш 6 милли
метровъ отъ краевъ этой дощечки на ней проводятъ лиши и 
стачиваюсь ребра дощечки острымъ напильникомъ до этихъ 
лиьий. Скошенныя ребра дощечки обклеиваютъ такимъ же ко- 
ленкоромъ, изъ какого былъ сделанъ шарниръ. Затем ъ вы ре
заю сь кусокъ тонкаго картона такой величины, чтобы онъ 
покрывалъ всю середину дощечки какъ разъ до скошенныхъ 
краевъ, обклеиваютъ его бумагой и наклеиваюсь на дощечку. 
Другая дощечка, для дна, должна выдаваться изъ-подъ краевъ 
дна на 8 —10 миллиметровъ. У выдающейся части дощечки 
ребра стачиваются наискось вплоть до стенокъ шкатулки; ско
шенную часть при этомъ немного закругляю сь, чтобы она была 
выпуклой. Скошенныя ребра второй дощечки также обклеива
ютъ коленкоромъ и приклеиваюсь дощечку ко дну коробки.

Рис.' 68.

и наклеиваю сь такую же полоску 
коленкора внутри на место соедине- 
ш я ящ ика съ крышкой. После этого 
обклеиваютъ бумагой заднюю сторону 
ш катулки такъ, чтобы ось полоски 
коленкора на м есте соединешя крыш
ки съ ящикомъ оставалась видимой



— G 7 — Ими. I.

сантиметра (® 4 дюйма). Затемъ вырезаю сь ± подоски картона, 
ныгибаютъ ихъ гладилкой, чтобы получился жолобъ, и приклеи
ваютъ ихъ густымъ клеемъ между краемъ крышки и верхнимъ 
краемъ рамки такъ, какъ показано на рисунке 71, Ъ. Эти во
гнутые края крышки обклеиваютъ бумагой или коленкоромъ 
того же цвета, какъ и бумага, взятая для обклейки шкатулки. 
Внутрь рамки накладываютъ кусковъ картона и наклеиваютъ 
сверху картонную дощечку. К ъ  кры ш ке и къ  дну приклеи
ваютъ и прибиваютъ гвоздями дощечки съ скошенными ребра
ми, какъ  это было описано при устройстве ш катулки, изобра
женной на рисунке 67; только въ этомъ случае закругляюсь 
скошенныя ребра не только у  дна, но и у крышки. Крышку 
скрепляютъ съ ящикомъ шарни- 
ромъ по тому же способу, какъ 
указано при описанш рисун
ка 66.

Т акъ же делаются и внут
реншя стенки шкатулки, только 
здесь, прежде чемъ обклеивать 
внутреннюю сторону шкатулки, 
нужно сделать въ ней фальцъ, на который опиралась бы вну
тренняя коробка съ отделешями. Для этого къ  двумъ противо- 
положнымъ стенкамъ приклеиваютъ изнутри еще две картон- 
ныя стенки такой вышины, чтобы, когда вставить внутреннюю 
коробку, она опиралась бы дномъ на нихъ, а верхнимъ краемъ 
доходила бы до верхняго края внутреннихъ стенокъ.

Можно еще сделать крышечки для отделешй коробки. Кры
шечки обклеиваютъ той же бумагой, какъ и всю шкатулку, 
и приделываюсь къ  нимъ сверху головки, за которыя ихъ 
можно было бы вынимать. Чтобы крышечка держалась, въ 
каждомъ отделешй къ двумъ иротивоноложнымъ стенкамъ 
приклеиваюсь внутри еще две стенки, образующая фальцъ, 
подобный тому, на которомъ держится вся внутренняя коробка. 
Эти стенки должны не доходить до верхняго края перегородокъ 
настолько, чтобы вставленная въ отделеше крышечка была бы 
вровень съ верхнимъ краемъ перегородокъ.

Снаружи шкатулку можно украсить медными или нике
левыми украшешями: къ  кры ш ке прибить ручку е (рис. 69),

5*
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и по углаыъ четыре гвоздика Ь (рис. 69), а спереди запоръ с 
или /  (рис. 69).

Н а рисунке 72 изображена еще одна ш катулка ббльшихъ раз- 
м'Ьровъ. Длина ея— 40 сантиметровъ (9 вершковъ), а ширина и 
вышина по 25 сантиметровъ (572 вершковъ). Остовъ ея сд'Ьланъ 
изъ сколоченныхъ гвоздиками дощечекъ, толщиною въ 1 санти- 
метръ (®/8 дюйма). Крыш ка ея прикрепляется къ  ящ ику мед
ными или железными шарнирами. Для этого на стенкахъ ящика 
и коробки вырезаю тъ стамезкой или ножомъ по углубленно та
кой величины, чтобы въ него вошла какъ разъ половинка шар

нира. Ш арниры по- 
купаютъ въ желез
ной лавке и привин- 
чиваютъ ихъ къ  стен- 
камъ маленькими вин
тиками.

Такую шкатулку 
можно обклеить сна
ружи шагреневымъ 
коленкоромъ или тон
кой шагреневой ко
жей, а внутри крас- 
нымъ коленкоромъ. 
Внутренш я стенки 

делаютъ такой величины, чтобы оне выдавались вверху надъ кра
емъ ящ ика на 13 миллиметровъ (7 а дюйма), склеиваютъ ихъ 
вместе, обклеиваютъ верхшй край краснымъ коленкоромъ и за
темъ вклеиваютъ ихъ въ ящ икъ. Чтобы крышка, когда раскро- 
ютъ шкатулку, не опрокидывалась назадъ, ее скрепляютъ съ 
ящикомъ двумя тоненькими цепочками. Снаружи ш катулка
украшена ручкой (рис. 69 д), никелированными резными угол
ками (рис. 69 а) и четырьмя гвоздиками (рис. 69 Ъ), снизу къ
дну прибиваются 4 ножки, а спереди приделывается какой- 
нибудь запоръ или замочекъ. Чтобы запоръ или замочекъ дер- 
жалъ крепче, можно приделать къ  передней стенке ящ ика еще 
два крючка и застегивать ими крышку. ,

Описанными въ этой главе способами можно изъ каждаго 
простого сигарнаго ящ ика сделать изящную шкатулку.

Рис. 72. Шкатулка съ украшош'ями.
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13. Чайница.

Теперь посмотримъ, какъ делаются коробки, у которыхъ не 
четыре, а больше боковыхъ стенокъ. Для примера мы опишемъ, 
изображенную на рисунке 73, коробку для чая съ шестью бо
ковыми стенками и съ шестиугольнымъ дномъ.

Рпс. 73. Чайница.

Сначала надо вырезать изъ картона два правильныхъ шести
угольника; каждая сторона шестиуголыгаковъ должна быть дли
ною въ 6 сантиметровъ (13/8 вершка). Чтобы начертить пра
вильный шестиугольникъ, чертятъ сначала цпркулемъ кругь, 
рад1усъ (половина поперечника) котораго равнялся бы 6 санти- 
метрамъ (13/8 вершка). Затем ъ то же разстояше въ 6 санти-
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метровъ откладываютъ циркулемъ на окружности круга; оно 
должно уложиться ровно 6 разъ. Соедшшвъ прямыми лишями 
точки, отмеченныя на окружности, нолучнмъ правильный шести- 
угольникъ со сторонами длиною въ 6 сантиметровъ (рис. 74, А).

Вышиной такую коробку можно сделать въ 10 сантиметровъ 
(2*/t вершка). Значить, мы-выр'Ьжемъ кусокъ картона шириной 
въ 10 сантиметровъ и такой длины, чтобы изъ него вышли 
всЬ 6 ст'Ьнокъ. Не забывай, что дно при такихъ работахъ всегда 
должно быть вставлено внутрь ст’Ьнокъ; поэтому ширина каждой 
станки должна быть немного больше 6 сантиметровъ, то-естг, 
длины стороны дна, смотря по толщине картона. Н а вырезан- 
номъ куск'Ь картона отмериваюсь ширину 6-ти стЬнокъ и над
резаюсь картонъ по этимъ лишямъ (короття точечныя лиши

на рисунке 74, В). Затем ъ отъ длиннаго края отмериваютъ 
разстояше въ 3 сантиметра (s/8 вершка), проводятъ зд'Ьсь лишю 
аЬ и разрезаю сь картонъ по этой лиши на две части. Обе ча
сти сгибаюсь по лишямъ надрезовъ. склеиваюсь края полоска
ми бумаги и вставляютъ въ нихъ оба выр'Ьзанныя дна.

После, того приготовляюсь в н у тр сн тя  стенки. Прежде чемъ 
вклеить ихъ въ коробку, полезно обклеить наружныя стенки 
внутри бумагой. Мы уже объяснили раньше, что это делается 
для того, чтобы крышка, после того, какъ ее и внутрешшг 
стенки обклеясь цветной бумагой, находила на стенки не слиш
комъ туго.

Снаружи такую коробку можно обклеить цветной полосатой 
бумагой. К акъ  видно на нашемъ рисунке, бумагу наклеиваюсь 
такъ, чтобы на боковыхъ ссЬнкахъ полосы шли сверху внизъ, 
а нм крыш ке образовали бы шестиугольники. Поэтому для

В

Ъ

Рис. 74.
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обклейки крышки вырЬзаютъ изъ бумаги 6 отд'Ьльиыхъ тре- 
угольннковъ. Внутри яту коробку лучше всего обклеить сере
бряной бумагой хорошаго сорта или листовымъ золотомъ.

14. Круглы е пеналы  и кольца для салф етокъ .

Для такпхъ работъ надо заказать сначала столяру или токарю 
деревянный сплошной цилиндрикъ (то-есть короткую и толстую 
круглую деревянную палку) такой толщины, какого поперечника 
пеналы и кольца разечнтываешь ты делать. За ненм’Ьшемъ та
кого цилиндра можно взять вместо него круглую стклянку 
подходящей ширины, ламповое стекло или что- обное.

К руглы й neiHt.ro делается такъ. И зъ очень 
толстой бумаги или изъ самой тонкой папки 
вырЬзаютъ полосу такой ширины, какой вы
соты долженъ быть пеналъ, и острымъ но
жомъ срЪзаютъ у нея наискось оба корот- 
кихъ края, чтобы панка на обоихъ концахъ 
была тоньше. ЗагЬмъ намазываютъ не слиш- ^  
комъ густымъ клеемъ полосу отъ края а до 
точечной линш а (рис. 75), а также и другой 
конецъ полосы до линш Ь. Обмазанную клеемъ рис п jri 
полосу туго навертываютъ обеими руками на 
деревянный цилиндръ до тЬхъ поръ, пока склеенныя вмЪсгЬ обо
роты папки не достигнуть толщины въ 1 милли метръ. Если 
одной полосы не хватить, берутъ другую и иродолжаютъ обма
тывать цилиндръ ею. Старайся намазывать полосу ровно, такъ, 
чтобы края оборотовъ папки совпадали бы, а не выдавались 
одинъ надъ другимъ. Обрати также внимаше на то, чтобы не 
намазать клеемъ то м'Ьсто полосы, которое наляжетъ прямо на 
деревянный цилиндръ, иначе папка приклеится къ  дереву. Если 
конецъ полосы былъ не достаточно скошенъ и не будетъ плотно 
прилегать къ  поверхности склееннаго картоннаго цилиндра, а 
будетъ выдаваться надъ ней, то ото м'Ьсто сглаживаютъ шкур
кой (бумагой, обсыпанной пескомъ).

Мы получили теперь картонный цилиндръ, склеенный изъ 
н’Ьсколькихъ оборотовъ бумаги или тонкой папки. Этотъ ци
линдръ будетъ Енутрепней стЬнкой пенала. Чтобы сделать



Выи. 1.

внешнюю стЬнку, вокругъ готоваго цилиндра наматываюсь еще 
другую полосу бумаги или папки. Надо стараться намотать 
вторую полосу туго, но такъ, чтобы внеш ш й цилиндръ можно 
было безъ труда снять съ внутренняго. Прежде чемъ снять 
наружный цилиндръ, его разрезаю сь поиерекъ на две части, 
такъ, чтобы на одну часть пришлась одна треть длины, а на 
другую две трети. Более длинная часть составить нижнюю 
часть пенала, а короткая крышку.

Разрезаю сь такш  круглыя вещи сле.дующимъ сиособомъ. На 
цилиндре отмечаюсь точкой то место, въ которомъ надо его 
разрезать. Затем ъ берутъ полоску не очень толстаго картона 
съ гладко обрезаннымъ но прямой лиши краемъ, прикладываюсь

сте съ надетыми на него обоими картонными цилиндрами 
къ  столу, веди ножъ по лиши ЬЬ виередъ, какъ пилу, и въ 
то же время понемногу поворачивай къ  себе левой рукой ци- 
лиидръ (рис. 76, В). Постарайся разрезать вер хшй цилиндръ такъ, 
чтобы ножъ не врезался сильно нъ нпжшй цилиндръ. Чтобы 
не спутать прилегающю другъ къ  другу края пенала и крышки 
съ противоположными краями, на которые будутъ насажены 
оба дна, пометь ихъ карандашомъ, прежде чемъ разнимешь ихъ.

Оба дна вырезаютъ остр1емъ ножа, постепенно прокалывая 
имъ картонъ но окружности круга, какъ мы объясняли это 
уже раньше. Затем ъ намазываюсь одинъ конецъ цилиндра 
клеемъ и вдвигаюсь въ него сверху линейкой дно (рис. 77). 
Другое дно вклеиваютъ такпмъ же способомъ въ крышку.

Теперь обклеиваютъ самый иеналъ и его крышку снаружи 
бумагой. Вырезаюсь полоску бумаги несколько шире, чемъ

Рис. 76.

ее этимъ краемъ къ  на
меченной точке а и 
обвертываюсь вокругъ 
цилиндра (рис. 76, А). 
Вдоль края картонной 
полоски проводятъ ли
шю ЬЬ и разрезаю сь 
цилиндръ но этой линш. 
Р езать  надо такъ: при- 
жавъ левой рукой де
ревянный цилиндръ вме-
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высота пенала, и загибаютъ лиганш части внутрь пенала и на 
дно, затемъ обклеиваютъ дно. Потомъ обклеиваютъ гладкой 
бумагой внутреннШ цилиндръ, обмазываготъ его внизу клеемъ 
и вставляю тъ въ наружный цилиндръ. Конечно, внутреннШ 
цилиндръ долженъ не доходить немного до крышки. Если, раз
резая пополамъ наружный цилиндръ, ты надрг£залъ немного 
внутреннШ, то внутреннШ цилиндръ надо вставить такъ, чтобы 
надрезанный конецъ пришелся книзу.

Если ты  хочешь обклеить пеналъ бумагой и внутри, то это 
делается такъ. Сначала вырезаютъ изъ бумаги кружокъ немного 
бблышй, чем ъ дно пенала, намазываю сь его клейстеромъ и вдви
гаю сь его въ пеналъ т1;м ь деревяннымъ цилиндромъ, на кото
рый мы наматывали ссЬнки пе
нала. Затемъ обклеиваютъ вну
треннШ цилиндръ, сначала сна
ружи, потомъ внутри. Чтобы легче 
было обклеить цилиндръ внутри, 
его обклеиваютъ тремя отдельными 
полосами бумаги. Также обклеи
ваютъ и крыш ку пенала.

По тому же способу, какимъ мы
делали круглый пеналъ, дела-

Рнс. 77.ются еще кольца для салфешокъ.
Приготовляюсь изъ бумаги или
картонной полосы совершенно такой же цилиндръ, какъ и 
для пенала, и разрезаю сь его поперекъ на части, длиною въ 
5 —6 сантиметровъ (около 1У4 вершка). И зъ каждой части вый- 
детъ отдельное кольцо. Снаружи кольцо обклеиваютъ цветной 
или желатинной бумагой или переплетнымъ коленкоромъ. Затем ъ 
обклеиваютъ и внутреннюю сторону кольца гладкой бумагой 
или листовымъ оловомъ. Обклеиваше внутренней стороны кольца 
можетъ показаться начинающимъ несколько труднымъ, и тре- 
буетъ некотораго навыка. Делается это такъ: вырезаю тъ по
лосу бумаги немногимъ уже, чемъ кольцо, намазываюсь ее 
клейстеромъ, свертываюсь кольцомъ, обмазанной клейстеромъ 
стороной наружу, вставляютъ въ кольцо среднШ и указательный 
пальцы правой руки и вдвигаютъ ими бумажное кольцо въ 
картонное (рис. 78). Затем ъ приглаживаютъ бумагу гладилкой
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къ стенкамъ картопнаго кольца. Если этотъ способъ покажется 
тебе слишкомъ труднымъ, то разрежь бумажную полосу на два 
или на три куска и вклей каждый кусокъ отдельно. Края 
кольца можно обклеить для красоты золотымъ бордюромъ. Можно 
также обклеить снаружи кольцо, вместо бумаги или коленкора, 
какой-нибудь вышивкой; чтобы закрыть то м’Ьсто, гдгТ; сходятся 
концы вышивки, на это м’Ьсто тоже наклеивается золотой бор
дюръ.

Чтобы сделать кольцо еще красивее, на краяхъ его делаютъ 
иногда по выступу. Для этого берутъ полоску толстой бумаги

или тонкой папки, 
шириною въ 7а сан
тиметра (около 7» 
вершка), обмазыва
ютъ ее клеемъ и на- 
матываютъ на край 
кольца. Эти выступы 
обклеиваютъ колен- 

Берутъ полоску коленкора,коромъ сл’Ьдующпмъ способомъ. 
шириною въ 2 — 2 7 * сантиметра 
зыватотъ ее клеемъ, накладываютъ одинъ конецъ ея се-

(около 7а вершка), нама-

рединой на выступъ и прижимаютъ болынимъ пальцемъ 
левой руки. Другой конецъ полоски берутъ въ правую руку, 
натягиваю тъ ее какъ можно туже и прикладываютъ къ  выступу 
(рис. 79). Левую руку подвигаютъ впередъ и захватываю сь 
ею наложенную на выступъ часть полоски. ЗасЬмъ опять на
тягиваю тъ правой рукой полоску и накладываютъ еще кусокъ 
ея на выступъ. Т акъ продолжаюсь до тбхъ иоръ, пока полоска 
не обойдетъ кругомъ всего кольца. Если поступать такъ, какъ 
описано зд^сь, то полоска ляжетъ безъ складокъ какъ на самое 
кольцо, такъ и на выступъ, а выдающ аяся надъ верхнимъ
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краемъ кольца часть полоски загнется сама собою внутрь коль
ца. Эту часть полоски прижимаюсь гладилкой къ  внутренней 
ст'Ьнк'Ь кольца. Точно такимъ же способомъ обклеиваютъ и 
другой выступъ кольца. ЗасГ.мъ вырезаю тъ полоску бумаги 
или коленкора такой ширины, чтобы она вошла какъ  разъ 
между обоими выступами, и обклеиваютъ ею снаружи кольцо. 
]То краямъ ея можно наклеить еще золотой бордюръ.

15. Плюшевыя рамки для карточекъ.

Остовъ рамки делается изъ склеенныхъ вместе двухъ или 
трехъ кусковъ картона. И зъ такого картона вырезаютъ рамку, 
напримеръ, такой формы, какая изобра
жена на рисунке 80. Затем ъ какъ наруж
ные края, такъ и край около внутрен
няго вы реза стачиваюсь такъ, чтобы у 
краевъ оставался только нижшй листъ 
картона, а къ  середине отъ обоихъ краевъ 
рамка делалась бы постепенно выпуклой.

Затемъ берутъ кусокъ шелков аго плю
ша, кладутъ его лицевой стороной на чи
стую бумагу, накладываю сь на него рам
ку и вырезаютъ изъ плюша кусокъ не- 
многимъ больше рамки. Заднюю сторону 
рамки намазываюсь вдоль краевъ клеемъ и загибаютъ на

Рис. 80. Плюшевая рам
ка для карточекъ.

тянуть  плюшъ, такъ, чтобы на передней стороне нигде 
не было складокъ. Н а углахъ и около выступовъ загнутую 
назадъ полоску плюша надрезаю сь до краевъ рамки, чтобы 
можно было натянуть плюшъ везде одинаково туго. Когда плюшъ 
будетъ натянусь хорошо ио всей рамке, въ середине плюша 
вырезаю тъ отверст1е такой величины, чтобы плюшъ выдавал
ся надъ краемъ отверсия рамки приблизительно на 1 санти- 
метръ (3/8 дюйма). Эту выступающую часть плюша надрезаюсь 
поперекъ до краевъ вы реза рамки на бахромки, обмазываюсь 
заднюю сторону рамки около вы реза клеемъ и загибаютъ на 
нее бахромки. После этого еще разъ проверяюсь, везде ли 
хорошо натянуть плюшъ, и не образовалось ли где-нибудь на 
немъ складокъ.
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На углахъ рамки можно прибить еще каюя-нибудь украше- 
шя: металличесюя звездочки или что-нибудь подобное. Т ;ш я  
украш еш я можно достать готовыя въ лавкахъ. К акъ  вделы
вать въ готовую рамку стекло и карточку, было уже описано 
раньше.

16. Шкатулки, крытыя кожей или плюшемъ.

Таш я шкатулки делаютъ изъ очень толстаго картона. Крыш
ки у нихъ делаются нлосгая, безъ боковыхъ стенокъ. Сначала 
склеиваютъ изъ картона самую коробку и приклеиваютъ снизу 
на дно второй кусокъ картона такъ, чтобы онъ немного выда
вался изъ-подъ стенокъ.

Если ты хочешь обклеить ш катулку кожей, то можешь взять 
для этого переплетную кожу темно-краснаго или коричневаго 
цвета; можно также взять вместо нея японскую искусственную 
кожу; она очень похожа на настоящую, но гораздо дешевле. 
И зъ выбранной кожи вырежь полосу такой длины, чтобы она 
обогнула переднюю и обе боковыя стенки и загнулась еще на 
] сантиметръ (3 8 дюйма) съ каждой стороны на заднюю стенку. 
Въ ширину полоса должна быть на 2—3 сантиметра (1/а— а/4 верш
ка) больше вышины стенокъ коробки. Все края отрезанной по
лосы, приблизительно на 1— 2 сантиметра въ ширину, стачива- 
ютъ съ задней стороны острымъ столовымъ ножомъ такъ, чтобы 
края стали совсемъ тонкими; для этого кладутъ на изнанку 
кожи плоско клинокъ ножа и срезаю тъ имъ слой кожи. Прежде 
чемъ намазать кожу клеемъ, ее прикладываютъ къ  коробке и 
крепко натягиваютъ; въ техъ местахъ, где кожа должна оги
бать углы и края коробки, ее слегка смачиваютъ съ изнанки, 
чтобы она лучше растягивалась. Затем ъ намазываютъ горячимъ 
клеемъ или стенки коробки или заднюю сторону кожи, натя
гиваютъ ее на коробку и ириглаживаютъ, въ особенности на 
углахъ и у краевъ, плотно гладилкой. При этомъ не следуетъ 
водить по коже узкимъ краемъ гладилки, потому что иначе на 
коже останутся вдавленныя блестящш полоски. Выступающее 
наружу края кожи тоже обмазываютъ клеемъ и загибаютъ внутрь 
коробки и на дно. Н адрезать въ углахъ кожу не надо, потому 
что загнуть кожу внутрь безъ складокъ легче, чемъ бумагу или 
коленкоръ.
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Теперь вы резаю сь изъ толстой папки крышку такой величины, 
чтобы она чуть-чуть выдавалась надъ краями коробки. ЗатЬмъ 
отрезаю сь кусокъ кожи такой величины, чтобы онъ могъ по
крыть крышку и заднюю стенку, стачиваютъ у  него съ изнан
ки края и обклеиваютъ имъ крышку; выступаюшде края кожи 
загибаютъ на нижнюю сторону крышки и приклеиваютъ къ 
ней. Крыш ку скрепляю тъ съ коробкой полоской коленкора; 
полоску приклеиваютъ однимъ краемъ къ нижней стороне крыш
ки на разстоянш въ  1 — 2 миллиметра отъ края крышки, а дру
гой половиной къ  наружной стороне задней стенки. Свешиваю
щуюся съ крышки на заднюю стенку коробки часть кожи на
мазываюсь клеемъ, вдавливаютъ ео острымъ краемъ гладилки 
въ щель между крышкой и стенкой и натягиваю сь на заднюю 
стенку. Сточенные боковые края кожи налягутъ на загнутые 
сюда съ боковыхъ стенокъ сточенные концы кожаной облейки, 
и обклейка въ этихъ местахъ будетъ такой же толщины, какъ 
и въ другихъ местахъ. НижнШ край кожи загибаютъ на дно и 
приклеиваютъ къ  нему. Если при этой работе кожа немного 
запачкается клеемъ, пятна можно стереть сырой тряпочкой.

Внутри такую ш катулку лучше всего обклеить шелковой ма- 
Tepiefl или атласомъ. Ш елкъ, атласъ и тому подобный матерш 
нельзя наклеивать прямо клеемъ, потому что клей просачивает
ся сквозь нихъ и пачкаетъ лицевую сторону матерш. Поэтому 
ихъ необходимо натягивать сначала на тонкую папку. Изъ 
тонкой папки вырезаю тъ кусокъ какъ разъ такой величины, 
какъ дно коробки; кладутъ матерпо лицевой стороной на листъ 
бумаги, накладываютъ на нее отрезанный кусокъ папки и отре- 
заютъ по нему несколько ббльшей величины кусокъ матерш. 
Края папки съ задней стороны намазываю сь клеемъ и заги
баютъ на нее выступающее наружу края матерш. Точно такъ 
же приготовляюсь четыре куска папки, обтянутые матер1ей, для 
стенокъ. Затем ъ берутъ полоску матерш шириною въ 2 —3 сан
тиметра (V2— 3Д вершка) или такого же цвета ленточку и наклеи
ваю сь ее изнутри коробки на верхшй край задней стенки и на 
задшй край крышки такъ, чтобы она закрыла щель между 
крышкой и коробкой. После этого обмазываюсь клеемъ заднюю 
сторону приготовленныхъ кусковъ картона, обтянутыхъ мате- 
piefl, и вклеиваюсь ихъ осторожно на дно и стенки. Старайся



B u l l .  I. — 78 —

при э т о м ъ  ни з а п а ч к а т ь  м а т е р ш  к л е е м ъ , п о т о м у  ч т о  п я т н а  утл 
с м ы т ь  у ж е  н е л ь з я .

Для внутренней стороны крышки отрезаю сь кусокъ папки при
близительно на 2 сантиметра (3/4 дюйма) короче и уже крышки 
и обтягиваютъ его той же мате pi ей. Этотъ кусокъ наклеиваютъ 
снизу на крыш ку такъ, чтобы съ трехъ сторонъ изъ-иодъ него 
выдавалась приблизительно на 1 сантиметръ (3/8 дюйма) кожа, 
а съ четвертой, нижней, стороны онъ налегалъ немного на по
лоску матерш, скрепляющую крышку съ коробкой (рис. 81).

Обклеивъ ш катулку снаружи и внутри, наклеиваютъ еще внизу 
на дно кусокъ темной бумаги, а къ  четыремъ угламъ приделыва
юсь но ножке. Для этого берусь неболыше гвоздики съ полу

круглыми медными головками, прокалываюсь на углахъ тон- 
кимъ шиломъ по дырочке и втыкаю сь въ  нихъ гвоздики такъ, 
чтобы ocTpie гвоздика вошло въ край стенки.

Совершенно такъ же, какъ кожей, обклеиваютъ коробки и 
плюшемъ, съ тою только разницей, что нлюшъ на крышку на
тягиваю сь не плотно, а подкладываютъ подъ него тонкШ слой 
ваты. Тогда после того, какъ ты обтянешь крышку плюшемъ, 
она будетъ иметь видъ невысокой подушечки. Внутри такую 
шкатулку также обклеиваютъ шелконъ или атласомъ.

Можно также покрыть крышку ш катулки сверху плетенкой 
изъ лентъ различнаго цвета шириною около 2 сантиметровъ 
(около Vs вершка). Подъ такую плетенку подкладываютъ тонюй 
слой ваты, а края ея приклеиваютъ къ  нижней стороне крыш
ки. Боковыя стенки обклеивают!» какой-нибудь другой мате- 
piefi (рис. 82).

1’пс. 81. Шкатулка, крытая кижей. Рис. 82.
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Bet. работы съ илюшемъ, шелкомъ и тому подобными матс- 
р1ями надо делать очень чисто и аккуратно, потому что, если 
запачкаешь ихъ клеемъ, нятна эти нельзя уже смыть. Поэтому 
если тебе удастся сд'Ьлать хорошо и чисто шкатулку, кры
тую нлюшемъ, ты можешь считать себя мастеромъ своего д'Ьла.

17. Кожаная или плюшевая шкатулка съ металлическими
украшешями.

Такую ш катулку можно сд'Ьлать длиною въ 18 сантиметровъ 
(4 вершка), шириной въ 12 сантиметровъ (23/ ,  вершка) и вы
сотой въ 8 сантиметровъ (13/4 вершка). Делается она изъ тол-

стаго с'Ьраго картона. К ъ  дну шкатулки приклеивается снизу 
второе дно изъ двухъ кусковъ картона, наклеенныхъ одинъ на 
другой. Второе дно должно выдаваться наружу изъ-подъ стЬ- 
нокъ на I ‘/<2 сантиметра (3/8 вершка); края этого выступа на 1 
сантиметръ (3/8 дюйма) въ ширину скашиваютъ книзу. Длина 
крышки должна быть 20 сантиметровъ (4‘/ г вершка), а ширина 
14 сантиметровъ (3 !Д вершка). Ш катулку обклеиваютъ снару
жи кожей или нлюшемъ по тому способу, какой только-что былъ 
описанъ, но прежде ч'Ьмъ обклеить ее внутри, на нее набива
ю сь металличесшя украшешя.

Т аю я украшеш я продаются готовый въ лавкахъ; ихъ дЬла- 
ютъ м'Ьдныя и нпкелированныя. Белы  я , никелированныя, укра
ш еш я больше подходятъ къ  синей или зеленой обивке, а м'Ьд-

Рис. 83. Шкатулка съ металлическими украшешями.
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выя къ  красной или коричневой. Намъ потребуется 4 уголка 
для дна, 4 р'Ьзныхъ уголка для крышки, одна разная фигурка 
на середину крышки и замочекъ (рис. 83J. Прежде чЬмъ на
ложить украш еш я, надо вымерить и обозначить т е  места, где 
они должны щяйтись, потому что острые края украшенш оста- 
вляютъ неизгладимые следы, особенно на плюнтЬ, и если пере
двинуть украшеше на другое м'Ьсто, эти сл’Ьды будутъ заметны. 
Воткнуть прямо въ картонъ острые штифтики украшенш до
вольно трудно, поэтому въ крыш ке шкатулки протыкаюсь тон- 
кимъ шиломъ маленькгя дырочки, втыкаю сь въ нихъ штифтики 
и загибаютъ концы ихъ на нижней стороне крышки малень
кими плоскогубцами (щипчиками). Затем ъ кладутъ головку 
гвоздика на что-нибудь твердое, иапримеръ на уголъ доски, и

расплющиваютъ снизу молоткомъ за
гнутый конецъ штифтика.

ПослЬ того обклеиваютъ шкатулку 
внутри. На дно такой шкатулки можно 
наклеить стеганую шелковую поду
шечку. Ее приготовляюсь такимъ об- 

Рис. 84. разомъ: изъ не очень толстаго картона
вырезаю сь кусокъ такой величины, 

чтобы онъ входилъ свободно въ шкатулку, и проводятъ на немъ 
карандашомъ наискось перекрещиваюнаяся параллельныя лиши 
на разстояш яхъ въ 3 сантиметра (около :i/ 8 вершка) другъ отъ дру
га. Въ сЬхъ местахъ, где лиши пересекаются, прокалываюсь ши
ломъ дырочки. ЗатЬмъ кладутъ на картонъ слой ваты  толщиною 
приблизительно въ 1 сантиметръ (3/ 8 дюйма), покрываютъ его ку- 
скомъ шелковой матерш или атласа и нрошиваютъ его длинной 
иглой съ крепкой шелковой ниткой, продевая иглу въ сдеданныя 
шиломъ дырочки. Получатся какъ бы маленьшя четыреугольныя 
подушечки (рис. 84). Въ техъ местахъ, где сходятся каждыя че
тыре подушечки, можно для красоты пришить еще маленьшя 
шелковыя пуговки. Выступающее наружу края матер!и приклеи
ваютъ къ  нижней стороне картона, обмазываютъ эту сторону 
клеемъ и вклеиваюсь подушку на дно шкатулки. Внутреннюю 
сторону стенокъ и крышки обклеиваютъ тем ъ л;е способомъ, 
какъ было описано въ предыдущей главе.
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18. Стеклянный коробочки.

Чтобы сделать такую коробочку, сначала в ы р ^ а ю т ь  изъ 
бумаги или тонкаго картона всЬ части ея, то-есть дно, крышку

Рис. 85. Американсый р'бзакъ.

и четыре станки. Дв’Ь противоположный сгЬнки должны быть 
какъ разъ такой же длины, какъ и дно, а дв’Ь друия длиннее 
ширины дна на двойную толщину стекла, изъ котораго будетъ 
сдЬлана коробочка. Крыш ка тоже должна быть длиннее и ши
ре дна на двойную толщину стекла, чтобы, когда ты  ее нало
жишь, она прикрыла бы собою края четырехъ сгЬнокъ.

Заготовивъ картонныя или бумажный м’Ьрки частей коробки, 
закажи стекольщику вырезать по нимъ стеклянныя пластинки 
изъ пе очень толстаго, чистаго, безъ пузырей, стекла. Ты мо
жешь сд’Ьлать это, пожалуй, и самъ. Обыкновенно стекло р’Ь- 
жутъ алмазомъ. Алмазъ стбитъ сравнительно дорого, но ты 
можешь купить себ’Ь такъ  называемый американсюй р’Ьзакъ 
для стекла: онъ стбитъ дешево, а для нашихъ ц’Ьлей годится
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вполне. АмериканскШ резакъ (рис. 85) состоитъ изъ малень- 
каго остраго стального колесика (а), вд'Ьлаинаго въ ручку; вы 
резы  ООО служатъ для того, чтобы обламывать углы и узш я 
полоски стекла.

Р'Ьжутъ стекло такъ. Берутъ резакъ въ руку такъ, какъ  ручку 
пера (рис. 86), и проводятъ колесиконъ по линейк'Ь, слегка нажи
мая резакъ , черту на стекле въ томъ м'Ьст'Ь, где нужно его раз
резать. Чтобы стекло не треснуло при этомъ, его нужно поло
жить на совершенно ровную поверхность. Линейку надо дер
жать очень крепко, потому что она легко можетъ соскользнуть 
на гладкомъ стекле. Р'Ьзакъ оставляетъ на стекле черту. За
темъ захватывают'], указательным!, и болыпимъ пальцами каж
дой руки каждый изъ краевъ стекла такъ, чтобы черта при
шлась посредине между обоими большими пальцами, и съ силой 
сгибаютъ книзу оба края стекла. Большею частью стекло раз
ламывается на две части какъ разъ по черте. Только у очень 
узенькихъ полосокъ изломъ иногда отклоняется отъ черты къ 
краю стекла. Въ такомъ случае оставниеся выступы захваты
в а ю т  вырезами ООО резака и отламываютъ.

Чтобы не ошибиться, въ какомъ м есте стекла провести раз- 
резъ , можно начертить на бумажной подложке очерташя той 
части, которую надо отрезать, наложить на нее стекло и резать 
его по лишямъ, просвечивающимъ сквозь стекло.

Н арезавъ стеклянныхъ пластинокъ, ихъ вымываютъ спир- 
томъ, обмазываютъ клеемъ края стекляннаго дна и прижимаютъ 
къ нему две противоположныя стенки; затемъ обмазываютъ 
клеемъ отвесные края приставленныхъ стенокъ и приклады
ваюсь къ  нимъ две д р у п я  стенки. Склеенной такимъ образомъ 
стеклянной коробочке даютъ высохнуть. После этого осторож
но, потому что отъ гладкаго стекла клей легко отскакиваетъ, 
обклеиваютъ все ребра коробочки какъ  внутри, такъ и снаружи 
полосками цветной бумаги и смываютъ внутри коробочки пят
на въ случае, если стекло где-нибудь запачкалось клеемъ.
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19. Стеклянная шкатулочка.

Подобнымъ же способомъ можно сделать очень красивую 
стеклянную шкатулочку съ толстыми стеклянными стенками 
и крышкой и съ деревяннымъ дномъ. Для этого вырезаютъ 
сначала только-что описаннымъ способомъ четыре стеклянныя 
стЬпки длиною въ 20 сантиметровъ (4V2 вершка), шириною въ 
12 сантиметровъ (23/4 вершка) и высотою въ 8 сантиметровъ 
(13/4 вершка). Для прочности все края стеклянныхъ пластинокъ 
обклеиваютъ полосками обыкновенной бумаги шириною въ 1 
сантиметръ (•% дюйма). Затем ъ ихъ склеиваютъ вместе въ 
виде четыреугольника безъ дна; чтобы скрепить прочнее ребра 
четыреугольника, на нихъ наклеиваютъ внутри и снаружи по
лоски бумаги шириною въ 1 сантиметръ (3/ 8 дюйма). Крышку 
для шкатулки вырезаю сь изъ толстаго чистаго стекла такой 
величины, чтобы она выдавалась надъ стенками во все сторо
ны, кроме задней, на У2 сантиметра. К рая крышки обклеиваютъ 
полосками бумаги. Затем ъ сзади на ш катулку наклеиваютъ по
лоску тонкаго коленкора такъ, чтобы однимъ краемъ она нале
гала на заднюю стенку, а другимъ на крышку; эта коленкоро
вая полоска образуетъ шарниръ для крышки. После этого об
клеиваютъ все ребра коробки полосками золотой фольги. Фоль
га—это TOHKie, какъ бумага, металлпчесше листы; она продает
ся въ писчебумажныхъ магазинахъ. И зъ такого листа нареза- 
ютъ полоски шириною въ 2 сантиметра (около 3/4 дюйма) для 
обклейки реберъ снаружи и друия шириною въ 1‘/ 2 сантиметра 
( !i/8 дюйма) для обклейки реберъ изнутри. На верхнихъ краяхъ 
стенокъ и на краяхъ крышки одинъ край нолосокъ загибаютъ 
на внутреннюю сторону стекла. Нюкше края стенокъ обклеива
ютъ уже после того, какъ будетъ приделано дно.

Дно выпиливаютъ изъ тонкой дощечки, напримеръ, изъ крыш
ки сигарнаго или какого-нибудь другого ящ ичка. Таюе ящички 
изъ-подъ товара можно купить задешево въ каждомъ колошаль- 
номъ магазине. Дно должно быть на 1 сантиметръ (3/8 дюйма) 
длиннее и шире шкатулки. На углахъ его привинчиваютъ ножки, 
напримеръ, имеклщя видъ львиныхъ лапокъ или что другое 
(рис. 87); таш я ножки продаются для подобныхъ целей въ ма
газинахъ.
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Для вн у тр ен н ей  обкладки дна приготовляюсь стеганую ш ел 
ковую  подушку; какъ ее сделать, было уже объяснено раньше 
при описанш шкатулокъ, к р ы т ы х ъ  плюшемъ. Готовую подушку 
намазываютъ снизу клеемъ и наклеиваютъ на середину дере- 
вяннаго дна. ЗагЬмъ обмазываютъ густымъ клеемъ нижше края 
сгЬнокъ стеклянной коробки и приклеиваютъ ее къ  дну такъ, 
чтобы станки ея обхватили плотно кругомъ стеганую подушку.

Посл’Ь этого нижше края стенокъ и выступа
ющее наружу края дна обклеиваютъ широкой 
полоской фольги; свободный край полоски заги
бается на нижнюю сторону дна. На углахъ 
фольгу загнуть внизъ нельзя, потому что здгЬсь 
находятся ножки; въ этихъ м'Ьстахъ фольгу 
обр'Ёзаютъ острымъ ножомъ у самыхъ ножекъ 
и приклеиваютъ къ  ребру дна. Н ижняя сто

рона дна обклеивается какой-нибудь темной бумагой.
Поел!; этого остается только вымыть осторожно, чтобы не за

пачкать стеганаго шелковаго дна, сырой тряпочкой стеклян- 
ныя станки и крышку шкатулки.

20. У краш еш я д ля  елки и ф онарики  изъ ж елатины .

Ж елатина продается въ видЬ тонкихъ, прозрачныхъ, гибкихъ 
листовъ, окрашенныхъ въ различные цвЪта. Клей держится на

ней хорошо и изъ нея 
не трудно склеить кра- 
сивыя прозрачныя ко
робочки для елки раз
личной формы. На ри- 
сункгЬ 88 изображены 
три т а т я  коробочки въ 
вид’Ь ведерка, фунтика 
и барабана. Станки ихъ 
сделаны изъ желатины, 
дно и крыш ка изъ тон

кой папки, а края обклеены золотымъ, бордюромъ. Старайся 
при изготовлен!и такихъ коробочекъ не запачкать желатины 
клеемъ, потому что желатина теряетъ отъ этого свой бдескъ.

Рис. Украшешя для елокъ.
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Если сделать ведерко, изображенное на рисунке 88, немного по
больше, напримеръ, такой величины, чтобы вверху оно было въ 
8_ю  сантиметровъ (около 2 вершковъ) въ поперечнике, и вста
вить въ дно жестяную подставочку для свечки, то получится 
цветной фонарикъ. TaKie фонарики очень украшаютъ елку. Чтобы 
сделать подставку для свечки, вырежь изъ жести полоску съ 
выступомъ посредине, согни ее кольцомъ, воткни выступомъ 
въ дно фонарика и загни выступъ на ниж-

надо сделать остовъ фонаря изъ не очень 
толстаго картона, потому что желатина слишкомъ тонка и 
гибка, чтобы изъ нея одной можно было сделать крупную 
вещь. Можно сделать стенки целикомъ изъ картона, вырезать 
въ нихъ только звездочки и друпя фигурки и подклеить ихъ 
изнутри цветной желатиной, или оставить для каждой стенки

только рамку изъ картона и подклеить къ  ней съ задней сто
роны желатиновую пластинку. Въ обоихъ случаяхъ, прежде чемъ 
подклеивать желатину, надо обклеить картонный остовъ цвет
ной бумагой (рис. 90).

Чтобы сделать кожаный бумажникъ, надо купить въ коже
венной лавке небольшой кусокъ тонкой юфти или другой тон
кой кожи. За  недостаткомъ кожи можно вместо нея взять ша
греневый коленкоръ.

ней стороне дна (рис. 89).
И зъ желатины же можно сделать и более 

крупные фонарики. Только въ этомъ случае р Ис. 89.

Рис. 90. Фонарики для елки.

21. Кожаный бум аж никъ.
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Изъ кожи или коленкора вырезаю сь полосу шириною въ 
1.1 — 12 сантиметровъ (2 \ '8— 23Д вершка) и длиною въ 28— 30 
сантиметровъ (6V4— 63/ 4 вершковъ) или шириною въ 16 санти
метровъ (3»/в вершка) и длиною въ 40 сантиметровъ (9 верш
ковъ), смотря по тому, какой величины бумажникъ хочешь ты 
себе сделать. Отрезанный кусокъ кожи кладутъ лицевой сто
роной на твердую подложку и стачиваютъ у него съ задней 
стороны плоскимъ острымъ ножомъ края. Затемъ изъ плотной 
гибкой бумаги вырезаю тъ другую полосу, на 2 сантиметра (:|Д 
дюйма) уже и короче кожаной полосы. Коротше края бумажной 
полосы вырезаю тъ дугой, напримеръ, такъ, какъ показано у а 
на рисунке 91. Впрочемъ, если тебе покажется потомъ слиш

комъ труднымъ загнуть края кожи 
на такой вырезанный край, то 
можно оставить его и прямымъ. 
Бумажную полосу наклеиваютъ на 
заднюю сторону кожаной полосы 
такъ, чтобы края бумаги отстояли 
везде одинаково отъ краевъ кожи. 
После того обклеиваютъ внутрен
нюю сторону кожи матер1ей. Н а 

Рис. 91. Кожаный бумажникъ. середину кожаной полосы, то-есть
на то место, которое сразу бросается 

въ глаза, когда раскроешь бумажникъ (с на рис. 91), наклеи
ваютъ полосу шелковой матерш или атласа шириной въ 6— 8 
сантиметровъ (приблизительно въ 11/ 2—2 вершка). Ш елковую 
полоску намазываютъ клеемъ только на концахъ и приклеива
ютъ ее этими концами къ коже. Остальную часть кожи обклеи
ваютъ более дешевой матер1ей, напримеръ, коленкоромъ такого 
же цвета, какъ  и шелковая полоска, потому что эта часть кожи 
образуетъ потомъ внутреншя, мало заметныя стенки бумажни
ка. Выступаюпце наружу, сточенные, тонюе края кожи на ко- 
роткихъ концахъ полосы обмазываютъ клеемъ и загибаютъ на 
внутреннюю, обклеенную матер1ей, сторону кожи. Если концы 
бумажной подложки вырезаны дугой, то края кожи надрезаютъ по- 
перекъ у  всехъ выступовъ, чтобы ихъ легче было загнуть внутрь. 
К рая кожи на длинныхъ сторонахъ полосы загибаютъ внутрь, 
не намазывая ихъ клеемъ, и нриглаживаютъ плотно гладилкой.



-  87 - Выи. Т.

Поел!, этого вырезаютъ 4 бумажный полоски, длиною въ б сан
тиметровъ ( l s/e вершка) и шириной въ 3 сантиметра (около 1 '/, 
дюйма) 1), обклеиваютъ ихъ съ одной стороны коленкоромъ, а 
съ другой кожей и загибаютъ край кожи на одной изъ корот- 
кихъ сторонъ полоски внутрь. Каждую полоску сгибаютъ попо- 
ламъ вдоль (рис. 92) обклеенной кожей стороной внутрь сгиба. 
ЗатЪмъ обмазываютъ клеемъ выступающее наружу края двухъ 
длинныхъ сторонъ кожаной полосы и приклеиваютъ ихъ къ  на
ружной, кожаной сторон’Ь приготовленныхъ четырехъ складокъ, 
чтобы образовалось у бумажника два кармана. Посредине 
между карманами, тамъ, гд"6 бумажникъ перегибается пополамъ, 
выдающееся наружу края кожи обр^зають настолько, чтобы 
осталась полоска шириною въ ’/ ,  сантиметра, и приклеиваютъ 
ее къ внутренней сторон'Ь, обклеенной ат- 
ласомъ. с

вершка), обклей ихъ съ об'Ьихъ сторонъ колен
коромъ, а одну изъ длинныхъ сторонъ обклей еще полоской ат
ласа, шириною въ 3— 4 сантиметра (около 1г/ а дюйма), такъ, что
бы полоска загибалась на заднюю сторону четыреугольника на 1 
сантиметръ. Коротк1я стороны каждаго четыреугольника намажь 
слегка клеемъ и вдвинь ихъ въ каждый изъ кармановъ такъ, 
чтобы карманъ разделился вдвинутымъ четыреугольникомъ ф 
на рис. 91) на дв'Ь неравный части, большую заднюю и мень
шую переднюю.

Для красоты вблизи краевъ бумажника проводятъ острымъ 
краемъ гладилки по лпнейк'Ь вдавленныя лиши. Затем ъ скла- 
дываютъ бумажникъ и оставляютъ его сохнуть. Если на кож!, 
окажутся кое-гдгЬ пятна отъ клея, ихъ легко можно смыть мо
крой тряпочкой. Съ шелковой матерш или съ атласа пятна смыть 
очень трудно, поэтому подобный работы надо делать очень акку
ратно и стараться не запачкать матерш клеемъ.

1) Bcfi размеры дальше указаны для маленькаго бумажника. Если же ты 
додаешь бумажникъ большей величины, изъ куска кожи въ 40 сантиметровъ 
длиной и 16 сантиметровъ шириной, то и веб остальныя части надо сделать 
соответственно больше.

Теперь выр'Ьжь изъ бумаги два четыре
угольника, длиною въ 10 сантиметровъ (2%  
вершка) и шириною въ 6 сантиметровъ ( l s/s Рпс- 92-
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22. Брошироваше тетрадей.

Сделать самому тетрадку такую, кагая продаются готовыми 
въ лавкахъ, очень нетрудно, но все-таки для этого надо знать 
кой-каюя правила.

Прежде всего надо ум1;ть правильно сложить бумагу для те
тради. Ч ем ъ большее число разъ будетъ сложенъ каждый листъ 
бумаги, тем ъ меньше будетъ форматъ тетради и тем ъ больше 
листовъ выйдетъ въ ней изъ того же количества бумаги. Обык- 
новенныя школьныя тетради делаютъ въ четвертую долю листа. 
Для этого сложенный пополамъ листъ писчей бумаги (рис. 93, В) 
складываютъ еще разъ такъ, чтобы уголъ с у сгиба листа при-

А
А d

в

а ъ с

D

Рис. 93.

шелся какъ разъ на уголъ (I, и затемъ приглаживаютъ новый 
сгибъ гладилкой. Если же ты  хочешь сделать тетрадку въ вось
мую часть листа, тогда разрежь новый сгибъ, перегни листъ 
еще разъ пополамъ такъ, чтобы уголъ f  совпалъ какъ разъ съ 
угломъ е (ef на рис. 93, С), и опять пригладь сгибъ гладилкой. 
Получится форматъ (рис. 93, D) въ восьмушку листа, или такъ 
называемый октавъ.

Въ обоихъ этихъ форматахъ последшй сгибъ, где после бу
детъ корешокъ тетради, приходится у длинной стороны листовъ. 
Тетради для рисовашя и для нотъ делаютъ такъ, чтобы сгибъ 
былъ на короткой стороне листовъ. Чтобы получить такой фор
матъ, листъ бумаги складываютъ сначала такъ, чтобы уголъ Ь 
(рис. 94) на короткой стороне листа пришелся на уголъ а, и 
затемъ складываютъ листъ пополамъ еще дважды.
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Сложенные листы спшваютъ кр'Ьпкой суровой ниткой. Сначала 
втыкаю сь иглу изнутри въ середину сгиба (а на рис. 95), за
тЬмъ около Ь, то-есть на разстоянш 2— 3 сантиметровъ (около 1 
дюйма) отъ верхняго края, продуваготъ иглу снаружи внутрь, 
затЬмъ у с, на такомъ же разстоянш отъ нижнлго края, опять 
изнутри наружу, наконецъ, около а въ ту же самую дырочку 
снова внутрь. Теперь захватывают], оба конца нитки такъ, чтобы 
нитка, протянутая отъ 0 къ  с, пришлась между ними, и завя- 
зываю тъ надъ ней оба конца узломъ; лишше концы нитки отр!;- 
заютъ. При сшиванш тетради старайся д!;лать это такъ, чтобы 
игла каждый разъ входила въ самый сгибъ.

< >бложку тетради можно нало
жить на нес до сшиванш; тогда 
она пришьется къ  тетради, 
когда ты будешь сшивать листы.

b 

а 

■ с

Рис. 94. Рис. 05.

Если же ты хочешь вклеить тетрадь въ обложку, въ такомъ 
случай надо сначала отогнуть четвертую часть листовъ сшитой 
тетради въ другую сторону; тогда тетрадь приметъ такой видъ, 
какъ будто она сшита изъ двухъ тетрадокъ. ЗатЬмъ намажь 
корешокъ тетради клеемъ, вложи тетрадь въ обложку и пригладь 
обложку къ  тетради болыпимъ и указательнымъ пальцами. Посл'Ь 
того наложи на корешокъ наугольникъ и обрежь по нему сна
чала всрхшй край тетради, затЬмъ такимъ же способомъ ие- 
редшй край и, наконецъ, нижшй.

Теперь остается только наклеить на обложку этикетку. Эти
кетку можно сд’Ьлать въ видЪ простого четыреугольника, длиною 
около 2 вершковъ и такой ширины, какая полагается по пра
вилу золотого сЬчешя. Если же ты хочешь придать ей какую- 
нибудь фигурную форму, въ род'Ь той, какая изображена на ри
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В

сунке 96, В, то сложи вырезанный четыреугольникъ вчетверо и 
нарисуй на немъ четверть узора (рис. 96, А). Когда ты вырежешь 
контуръ по начерченной линш и развернешь опять этикетку, у 
тебя получится правильно сделанная фигура, изображенная на 
рисунке 96, В.

Часто также делаютъ этикетки въ виде более или менео 
удлиненнаго овала. Въ этомъ случае надо сначала определить,

какой длины долженъ быть 
овалъ, и провести такой длины 
лишю. Эту линию раздели на 
четыре равныя части и опи
ши изъ точекъ делеш я а и с 
(рис. 97, А) два круга радь 
усомъ, равнымъ четвертой 
части линш. Затем ъ поставь 
одну ножку циркуля въ 

центръ круга а и проведи другой ножкой наверху неболь
шую дугу; такую же дугу проведи и изъ другого центра с, 
такъ, чтобы обе дуги пересеклись между собой. Таш я же две 
пересекакшцяся дуги тем ъ же рад!усомъ проведи изъ обоихъ 
центровъ и книзу. И зъ обеихъ точекъ пересечешя проведи

прямыя лиши черезъ 
в  Т\ центры обоихъ кру-

говъ до точекъ /, д, 
d, е. Теперь поставь 
одну ножку циркуля 
въ точку пересечешя 
нижнихъ дугъ, а дру
гую въ точку /  и про

Рис. 07. веди ею дугу; она
коснется точки г/

Точно такъ же изъ точки пересечешя верхнихъ дугъ соедини 
дугой точки d  и е. Получится вытянутый кругъ или такъ 
называемый эллипсисъ.

Если хочешь начертить более вытянутый эллипсисъ, тогда 
начерти на лиши несколько круговъ и соедини такимъ же спо
собомъ дугами два крайнихъ круга. Чтобы сделать эллипсисъ, 
наоборотъ, менее вытянутымъ, чертятъ на лиши два круга такъ,
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чтобы каждый изъ нихъ ироходилъ черозъ центръ другого (рис. 
97, В) и соединяюсь ихъ дугами.

Начертивъ различнаго вида эллипсисы, вырезаю сь ихъ изъ 
тонкой папки и по этимъ образцамъ очерчиваютъ и вырезаютъ 
изъ бумаги этикетки.

23. Папки для бумагъ и ссЬнныя сумки для пиеемъ и газетъ.

Папка д л я  бужпъ. И зъ толстаго картона вырезаютъ два оди- 
наковыхъ куска а и Ь (рис. 98) и третШ кусокъ с, вдвое мень
шей величины. Углы этого куска надо притупить или вырезать 
у него край, въ род'Ь того, какъ показано на рисунке. ЗатЬмъ 
вырезаю тъ дв’Ь полоски коленкора, наклеиваютъ на нихъ три 
куска картона, какъ  показано на ри
сунка 98, и загибаютъ концы поло
сокъ на переднюю сторону картона.
Полоску между Ъ и с делаютъ ни
сколько шире, чЪмъ между а и 
Ъ, потому что наполненная папка 
бываетъ вверху толще, чем ъ  вни
зу. Таю я  же коленкоровыя полоски Рис. 98.
наклеиваютъ и изнутри на те  м е
ста, гд4 сходятся между собою три куска папки. Эти полоски долж
ны быть такой же ширины, какъ и наружный, и такой длины, 
чтобы оне покрыли и загнутые концы наружныхъ полосокъ. 
Затем ъ обклеиваютъ картонъ снаружи, а крыш ку с и изнутри 
цветной бумагой. Можно также вместо бумаги обтянуть всю 
папку шагреневымъ переплетнымъ коленкоромъ. Въ такомъ 
случае не надо снаружи наклеивать коленкоровыхъ полосокъ, 
а вырезать кусокъ коленкора такой величины, чтобы онъ по- 
крылъ все три куска картона, наклеить на него куски картона 
на такихъ же разстояшяхъ, какъ  и въ  первомъ случае, и загнуть 
края коленкора на внутреннюю сторону картона.

Теперь надо сделать внутренш я сумки папки. Для этого вы 
резаю тъ изъ тонкаго картона или толстой бумаги два куска 
вдвое бблыней величины, чемъ части а  и Ь, и сгибаютъ ка
ждый кусокъ пополамъ. Затем ъ приготовляютъ боковыя части 
сумокъ. Вырезаютъ полоску бумаги, обклеиваюсь ее съ одной
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стороны коленкором ъ , сгибаюсь посредине (въ а на рис. 99) 
пополамъ такъ, чтобы обклеенная коленкоромъ сторона пришлась 
потомъ наружу, а оба крля (у Ь и с) загибаютъ въ  другую сто
рону. Затемъ вкладываютъ две боковыя части въ сумку такъ, 
какъ показано на рисунке 100, и приклеиваютъ къ  наружной 
сторонгЬ сумки загнутые назадъ края боковыхъ частей. Переднюю 
сторону сумки обклеиваютъ коленкоромъ или бумагой. Н а верх
немъ краю сумки край коленкора загибаютъ на внутреннюю 
сторону сумки, а на нижнемъ краю— на другую сторону сумки. 
Если ты хочешь, чтобы сумки были обклеены и внутри, это 
надо сделать раньше, чемъ въ нихъ будутъ вклеены боковыя 
части. Обе готовыя сумки обмазываютъ клеемъ на необклеен- 
ной коленкоромъ стороне и наклеиваютъ этой стороной на части

а и Ь папки (рис. 98).
Подобнымъ же способомъ де

лаются и о т ъ пны я сумки для
газетъ и писемъ. Только въ
этомъ случае верхшй край пе
редней стенки сумки и верхшй 
край картонной стенки, къ  ко-

Рис. 99. Рис. 100. СтЬнная сумка торой приклеивается сумка, де~ 
для писемъ и газстъ. лаютъ для красоты не прямыми, 

а съ каким и-нибудь вырезами. 
Кроме того, на переднюю сторону сумки можно наклеить ка
кую-нибудь вышивку, картинку или обклеить ее чешуями ело- 
выхъ и сосновыхъ шишекъ и различными семенами, какъ  это 
было описано при устройстве подчасника.

24. Изготовлеше геометрическихъ телъ.

Геометричссшя тела делаютъ изъ толстой бумаги. Более круп- 
ны я модели делаю тъ изъ тонкаго картона, потому что если сде
лать ихъ изъ бумаги, стенки ихъ легко могутъ вогнуться. Въ
томъ случае, если модели склеиваютъ изъ картона, картонъ надо
сначала обклеить бумагой, какъ было описано при наклеиванш 
на картонъ картъ, стенныхъ календарей и такъ далее. Ту сто
рону картона, которая будетъ потомъ внутренней стороной мо
дели, обклеиваютъ какой-нибудь простой бумагой. Если стенка
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А. Инструменты, необходимые для плотнич- 
ныхъ и столррныхъ работъ.

1. Верстакъ.

Самая необходимая вещь для столяра— верстакъ. Это—рабо- 
чШ столъ столяра; на немъ строгаются и распиливаются доски 
п исполняются почти всЪ друпя столярныя работы.

Верстакъ (рис. 1, А) состоишь изъ слЪдугощихъ частей: вер
станной доски (а ) ,  подверстан!шка (Ь ), пеуедпш ь тисковъ ( с )  
и заднихъ тисковъ или коробки ( d j .  Верстачная доска делается 
приблизительно аршина 2 въ длину, 1 2 аршина въ ширину и 
вершка i y 2 толщиною. Она должна быть сделана изъ твердаго 
и сухого дерева, совершенно ровная и безъ трещинъ. Сзади къ 
верстачной доек* примыкаешь углублеше — верстачный столъ 
(е ) ;  туда кладутся инструменты вовремя работы. Подъ доской 
делается еще выдвижной ящ икъ для хранеш я въ немъ мелкихъ 
ннструментовъ.

Вдоль нередняго края верстачной доски находится нисколько 
четыреугольныхъ отверстШ ( h )  или верстачпыгъ гтьздъ; одно 
такое же отверспе сделано и въ заднихъ тискахъ. Въ эти от
в е р т я  вставляются гребенки—железные бруски (рис. 1, В) съ 
головкой на конц'Ь. Между гребенками зажимаютъ доску, кото
рую надо выстрогать. На одной сторон’!; головки гребенки 
(рис. 1, В, с) сд'Ьланц наеЬчки, а чтобы гребенка крепче держа
лась въ  пгЬзд'Ь, сбоку ея приделана стальная пружина (рис. 1
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В, Л). Чтобы зажать доску въ верстаке, вставляютъ одну гре
бенку въ гнездо заднихъ тисковъ, а другую въ одно изъ гнЪздъ 
верстачной доски, смотря по тому, какой длины та доска, кото
рую нужно зажать. Головки гребенокъ должны быть обращены 
другъ къ  другу своими нарезками. Гребенки забиваютъ въ 
гнезда молоткомъ, настолько, чтобы он'Ь только немного выда
вались надъ поверхностью верстака. Чемъ тоньше та доска, 
которую ты собираешься строгать, гЬыъ глубже надо забить 
гребенки. Если ты забьешь гребенки недостаточно глубоко, ты 
скоро сострогаешь доску до одного уровня съ гребенкой, же
лезко рубанка наскочить тогда на гребенку и сразу зазубрится.

Рис. 1. Ворстакъ.

Забивъ гребенки, кладутъ между ними на верстакъ доску и за
винчиваюсь задше тиски настолько, чтобы доска плотно зажа
лась между гребенками. 1Ге надо завинчивать тисковъ слиш
комъ туго, иначе доска выгнется и выстрогается потомъ не
правильно. Достаточно завинтить тиски настолько, чтобы доска 
только удерживалась на згЬст!; и не могла выскочить изъ гре
бенокъ. Иногда въ верстаке д'Ьлаютъ еще два другихъ гнезда 
(f и у )  н вставляютъ въ  нихъ две деревянныхъ чурочки, при- 
крытыхъ железной пластинкой съ зазубринками на краю. Эти 
чурочки забиваютъ въ гнезда настолько глубоко, чтобы желез
ная пластинка только чуть-чуть выдавалась надъ поверхностью 
верстачной доски. Между ними зажимаютъ тоншя дощечки, ко
торый нельзя зажать между гребенками.
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Передше тиски употребляются тогда, когда нужно выстро
гать у доски кромки  и торцы , то-есть продольные и попереч
ные y3K ie края доски, или распилить доску. Для этого доску 
вставляю сь стоймя —между тисками и краемъ верстачной доски 
и привинчиваю сь къ  нему тисками. Если широкая сторона 
доски уже выстрогана начисто, то, чтобы не испортить доску, 
между концомъ винта и доской вставляю тъ еще какую-нибудь 
дощечку, иначе винтъ вдавится въ  выстроганную доску и оста
вить на ней ямку.

Подверстачникъ состоитъ изъ четырехъ ножекъ, скрЪнлен- 
ны хъ еще поперечными перекладинами, чтобы верстакъ быль 
устойчивее и не качался при строганш. Если верстакъ для тебя 
слишкомъ высокъ, то клади во время работы на полъ доски 
и становись на нихъ. Если верстакъ будетъ тебе не по росту, 
ты  не будешь въ состоянш строгать съ достаточной силой.

2. Инструменты для строгаш я. Точеше инструментовъ.

Различные инструменты для строгашя дерева—рубанки, фу
ганки и такъ  далее (смотри дальше рис. 4, 5, 7) —  въ общемъ 
устроены довольно сходно между собою. Все они состоять изъ 
деревянной колодки, железка, которое вставляется въ колодку, 
и деревяннаго клина, удерживающаго железко въ  колодке. Ко
лодка должна быть изъ какого-нибудь твердаго, напримеръ, бу- 
коваго или кленоваго, дерева. Н ижняя сторона колодки должна 
быть совершенно ровная и гладкая; чтобы она не изнашивалась 
при работе, на нее набиваюсь иногда металлическую дощечку, 
а у  американскихъ инструментовъ часто даже вся колодка де
лается чугунная. Ж елЬзко строгальныхъ инструментовъ на 
конце сточено на одной стороне въ такъ  называемую фаску съ 
острымъ краемъ. Чтобы можно было гладко выстрогать доску, 
ж елезко должно быть отточено очень остро, поэтому при столяр
ной работе приходится постоянно подтачивать инструменты. 
Въ виду этого мы опишемъ здесь различные ир!емы точешя 
инструментовъ.

Для натачивания инструментовъ надо иметь такъ называемый 
. брусокь— илоскШ кусокъ камня песчаника. Врусокъ смачиваюсь 
водой, прижимаюсь къ  нему фаску железка и водятъ ее взадъ
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и впередъ по бруску. Старайся делать это такъ, чтобы фаска 
прилегала къ  бруску не только своимъ острымъ краемъ, но и 
всею поверхностью, иначе фаска закруглится у края, и железко 
не будетъ нос.тЬ такъ чисто работать.

Если железко сильно иступлено или зазубрено, тогда нато
чить его и сточить зазубрины на бруске довольно трудно и при
ходится прибегнуть къ  т очилу. Точило (рис. 2) состоитъ изъ 
большого круглаго точильнаго камня, насаженнаго на ось съ

время за рукоятку камень. Подъ камнемъ находится корытце 
съ водой, какъ показано на рисунке 2, чтобы камень во время 
точки смачивался водой. Иногда, вместо корытца подъ камнемъ, 
ставится надъ камнемъ кадуш ка, откуда льется на камень 
струя воды. Если точило съ корытцемъ, то по окончанш ра
боты надо выпустить воду изъ корытца, иначе часть камня, 
погруженная въ воду, будетъ понемногу размываться водой. 
Чтобы наточить железко на точиле, прижинаютъ железко фас
кой къ  камню, какъ показано на рисунке 3, приводятъ камень 
въ движ ете и проводятъ же.тЬзкомъ постепенно поперекъ камня.

рукояткой. Рукоятка соединена 
съ подножкой; нажимая ногой 
на подножку, можно заставить 
камень вертеться. Если точило 
безъ подножки, то приходится 
точить на немъ инструменты 
вдвоемъ: одинъ держитъ инстру
м ен ту  а другой вертитъ въ  это

Рис. 2. Точило. Рис. 3.
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Точило стоить довольно дорого; поэтому если надо наточить 
инструмента на точил'Ь, приходится обыкновенно отдавать его 
для этого точильщику или въ какую-нибудь мастерскую. Если 
же ты занимаешься много столярной работой и теб1) приходится 
часто натачивать инструменты, тогда, конечно, выгоднЪе обза
вестись самому точиломъ.

На точил'Ь делается только первое, черновое остреше инстру
мента. Посл'Ь натачивания на точил'Ь железко бываетъ заострено, 
но съ частыми и мелкими зазубринами. Такимъ жел'Ьзкомъ 
нельзя работать. Чтобы удалить эти зазубрины, желЪзко отта- 
чиваютъ еще на бруск-fe. Но и посл'Ь натачиваш я на бруск'Ь 
на же.тЬзк'Ь еще остаются мельчайпня, незам^тныл простому

Рис. 4. Шерхебель.

глазу, зазубринки. Чтобы удалить и ихъ и окончательно за
острить острее, жел’Ьзко правятъ еще на оселтъ. Оселками на
зываются куски аспиднаго камня. Они бываютъ различныхъ 
сортовъ. Самыми лучшими считаются американсше твердые 
оселки (такъ называемые арканзассюе), но они значительно 
дороже другихъ. Н равятъ на оселк'Ь такъ. Наливаютъ на осе- 
локъ нисколько капель деревяннаго масла, прикладываютъ къ  
нему фаску железка и водятъ ею по камню, д^лая круговыя 
движешя.

Покончивъ съ описашемъ точешя инструментовъ, вернемся 
къ  самимъ строгальнымъ инструментамъ. Инструменты для 
строгашя употребляются слЪдукшуе:

Шерхеиелъ (рис. 4). ЖелЪзко его (рис. 4, с) им-Ьетъ закруг
ленное лезвее и прн етроганш оставляетъ на доскЪ полукруг
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лые жолобы. Шерхебель употребляется только для первой, гру
бой обстрожки доски, когда доска слишкомъ толста и съ нея 
надо снять большой слой дерева. Шерхебелемъ это можно сде
лать гораздо скорее, ч'Ьмгь рубанкомъ.

Рубанок» съ п р о ст и т  желтко.мъ. Онъ имеешь такой же 
видъ, какъ и шерхебель, но железко его не съ закругленнымъ, 
а съ ирямымъ лезвеемъ. Снявъ лишнш слой дерева съ доски 
шерхебелемъ, ее обстрогиваютъ рубанкомъ; тогда поверхность 
доски станешь ровной. Ч ем ъ больше выдается лезвее железка 
изъ колодки рубанка, тЬмъ глубже врезается оно въ дерево и 
тем ъ скорее строгается доска, по за то лезвее въ некоторыхъ 
местахъ заершиваетъ доску, то-есть отщепляетъ куски дерева, 
и поверхность ея делается неровной. ЧЬмъ меньше выдвинуто 
железко, т’Ьмъ медленнее, но зато темъ глаже строгаетъ ру- 
банокъ. Если рубанокъ заершиваетъ въ какомъ-нибудь ыесшЬ 
доску, надо перевернуть доску друпгаъ концомъ и строгать въ 
этомъ м^сте съ другого конца, или уменьшить выдвигъ же
лезка изъ колодки. Если и это не помогаешь, надо строгать 
въ этомъ м есте наискось, почти поперекъ доски. Чтобы вы 
двинуть железко изъ колодки насколько нужно, поступаютъ 
такъ. Ударяютъ молоткомъ по задку колодки, тогда клинъ 
ослабнетъ, и железко и клинъ можно вынуть изъ колодки ру
кой. Затемъ вкладываютъ железко въ о т в е р т е  колодки, смо- 
трятъ вдоль нпжней стороны колодки, насколько оно выдается 
изъ колодки, и выдвигаютъ его или вдвигаютъ назадъ, смотря 
по тому, насколько нужно выставить железко. Затем ъ  вкла
дываютъ деревянный клинъ и заколачиваютъ его молоткомъ. 
Если надо немного уменьшить выдвигъ, ударяю тъ молоткомъ 
по передку, тогда железко подается назадъ; если надо, наобо- 
ротъ, увеличить выдвигъ, ударяютъ слегка молоткомъ по верх
нему краю железка.

Рубанокъ съ двоинымъ желгьзко.т, или шлифтикъ  (рис. 5). 
Онъ отличается отъ простого рубанка только тем ъ, что къ  же
лезку его привинчивается еще другая ж елезная пластинка, такъ 
чтобы отъ нпжняго заостреннаго железка выдавалась изъ-подъ 
верхняго железка только узенькая полоска (рис. 6). Ш лифтикъ 
захватываешь очень тоненькую стружку и строгаетъ чище про
стого рубанка. Имъ окончательно отделываютъ доску, после
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того какъ  она выстрогана цростымъ рубанкомъ. На рисунк1; 
6 А изображено двойное железко сверху, а на рисунка 6 В—сбоку.

фуганокъ  (рис. 7) отличается оть рубанка только гЬмъ, что 
колодка его очень длинная. Ж елезко у фуганка делается, какъ 
и у ш лифтика, двойное (рис. 7, F  и 
О). Ф уганокъ употребляется тогда, 
когда надо выстрогать большую дос-

Рие. 5. Рубанокъ съ двошшмъ желЪзкомъ, 
п.ш шлифтикъ.

Рис. 6.

ку. Если выстрогать такую доску рубанкомъ, она будетъ 
гладю ш , но поверхность ея не будетъ правильной, ровной пло
скостью. Правильную  большую плоскость можно выстрогать 
только фуганкомъ.

Рис. 7. Фуганокъ.

Шерхебель, рубанокъ и ф уганокъ— самые необходимые стро
гальные инструменты въ  столярной рабогЬ. Но кром^ нихъ, 
ость много другихъ. которые употребляются въ различныхъ 
случаяхъ. НапримЪръ, ш пунт убель  употребляется тогда, когда 
нужно выстрогать нъ доскЪ жолобъ, напримеръ, въ сгЬнкахъ
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ящ ика съ выдвижной крышкой. Зензубели  и фальцгебели слу
шать для того, чтобы выстрагивать фальцы, то-есть уступы на 
краю досокъ. Мы не будемъ описывать всЬхъ этихъ ннстру-

ментовъ, такъ какъ они 
употребляются только въ 
изв'Ьстныхъ случаяхъ и 
для бол’Ье простыхъ сто- 
лярныхъ работъ не тре- 

Рис. 8. Стругь. буются.
Для грубыхъ плотннч- 

ныхъ работъ употребляется еще иногда ст руи  (рис. 8). Это—  
шнроюй ножъ съ двумя ■ ручками на концахъ. Если теб'Ь

Рис. 9.

нужно выстрогать ножку для скамейки или табуретки, руч
ку для лопаты, колышки для цвЪтовъ и такъ да.тЬе, Bcf>

таш я вещи, не требу- 
юпця тщательцой от- 
Д'Ьлки, можно сделать 
иростымъ стругомъ. 
Для этого кусокъ де
рева зажимаютъ въ 
переднихъ тнскахъ 
верстака, кладутъ на 
него стругь плоской 

Рис. 10. Станокъ для работы стругомъ. С тороной , ТО-бСТЬ
такъ, чтобы фаска 

острея была обращена кверху, и строгаюсь дерево, проводя
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струтомъ но направлешю къ  себ'Ь, какъ  показано на ри
су н ка  9. Если приходится работать однимъ отругомъ, то 
можно обойтись безъ верстака, а заменить его особымъ, 
очень простого устройства станкомъ. Такой станокъ (рис. 
10) состоитъ изъ  длинной скамейки (а Ь ),  на одномъ конц1> 
которой укреплен а н а
клонно доска с. В ъ н а
клонной доск1; и въ доек !; 
скамейки сделано по про- 
Р ’Ь з у .  Внутри прорЪзовъ 
укр-Ьпленъ подвижно на 
оси стержень е съ  го-

■t

Рис. 11. Цикля.

ловкой д и подножкой / .  Работающей садится на скамейку, 
подкладываетъ кусокъ дерева подъ головку д и нажимаеть 
правой ногой подножку. Тогда головка плотно прижметъ де
рево къ  доск1'., и его можно удобно строгать стругомъ.

т1тобы сделать выстроганную рубанкомъ или фуганкомъ доску 
еще глаже, ее трутъ шкуркой, то-есть бумагой, обсыпанной пе-

Рнс. 13. Вверху рашпиль, внизу напилокъ.

ском ъ, или сглаживаю сь циклей . Цикля (рис. 11) —  четыре- 
уго л ьн ая  стальная пластинка. Ее берутъ обеими руками за два 
конца, стави ть  наклонно на доску и скребутъ однимъ изъ ея 
реберъ доску, какъ  показано на рисункЪ 12.

Д ля сглаж иваш я отпиленныхъ концовъ брусковъ или закруг- 
ленны хъ кромокъ доски, которыхъ нельзя гладко выстрогать 
рубанкомъ, употребляются еще раш пиль  и напилки  (рис. 13;

Рис. 12.
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вверху —  рашпиль, внизу — напплокъ) съ различной величины 
насечками. Ч'Ьмъ мельче насечки, тЬмъ глаже отделываешь де
рево напилокъ.

3. Пилы и распиливаше дерева.

Въ столярномъ д'Ьл'Ь употребляются с.тЬдугощш пилы: 
Обыкновенная лучковая пила  (рис. 14) состоишь изъ гибкой 

стальной зазубренной полосы или полотна (а), шириною около 
1 7 2 дюймовъ, и деревянной рамы, или лучка, въ  которой натя
нуто полотно пилы. Лучокъ состоитъ изъ двухъ планокъ (Ь) ,  
распертыхъ поперечной перекладиной ( с ) .  Нижше концы пла
нокъ просверлены, и въ нихъ вставлены деревянныя ручки, въ

Рис. 14. Обыкновенная лучковая пила.

которыхъ закреплены концы полотна. Поворачивая ручки ( (I), 
можно поворачивать вправо и влево полотно пилы. Верхше 
концы планокъ стянуты  перекрученной бечевкой (е ) .  Въ бе
чевку вставлена деревянная закрутка ( / упирающаяся кон- 
цомъ въ  поперечную перекладину. Если освободить нижшй ко
нецъ закрутки и начать вращать закрутку вправо или влево, 
то бечевка или еще более закручивается и натягиваешь сильнее 
полотно пилы, или, наоборотъ, раскручивается и натяжеше по
лотна ослабеваешь. Н атянувъ полотно насколько нужно, упп- 
раютъ нижшй конецъ закрутки въ перекладину и такимъ спо
собомъ закрепляю тъ полотно въ этомъ положенш. Полотно 
должно быть натянуто совершенно прямо. Устанавливая по
лотно, смотрятъ вдоль него; тогда, если полотно где-нибудь 
перекрутилось на сторону, это будетъ заметно, и поворачивая 
ручку вправо или влево, можно его выпрямить.
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Если нужно отпилить конецъ доски, то доску кладутъ на 
верстакъ или на стол ь такъ, чтобы конецъ ея свеш ивался надъ 
столомъ, упираютъ другой конецъ во что-нибудь, прижимаюсь 
доску крепко къ  столу левой рукой, а правой распиливают!, 
доску. Старайся вести пилу такъ, чтобы полотно ея все время 
было отвесно. Держать пилу надо за тотъ конецъ, чтобы 
зубцы полотна были направлены острсями впередъ. Нажимать 
пилой не следуетъ: пила углубляется въ дерево отъ соб
ственной тяж ести. Если нужно отпилить отъ доски полосу 
вдоль ея длинной стороны, 
тогда зажимаютъ доску от- ' Л ( /
в'1'.сно въ переднихъ тпскахъ Ь ^ 3
1

ворачиваютъ такъ, чтобы оно стало подъ угломъ къ  лучку, то-ест] 
такъ , чтобы когда полотно стоитъ отвесно, лучокъ былъ бь 
отклоненъ вправо; затем ь  прпдерживаютъ левой рукой BepxHii 
край доски, а правой отпиливаютъ полосу, какъ показано н; 
рисунке 15. Отпиливаемая полоса проходит!, между полотномъ и 
поперечной перекладиной; если же не установить полотна на
клонно къ  лучку, то пила, врезавшись немного въ дерево, скоро 
уперлась бы поперечной перекладиной въ верхшй край доски, 
и дальше пилить было бы невозможно. Если хочешь отпилить 
полосу по прямой лиши, проведи сначала на доске по линейке 
лишю карандашомъ и, когда будешь распиливать доску, следи 
за  тем ъ , чтобы пила шла все время по начерченной лиши, не 
уклоняясь отъ нея въ сторону. Ещ е удобнее отпиливать по
лосы отъ досокъ такимъ способомъ. Привинтить доску къ  столу

Рис. 15. Рис. 16.
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струбцынкой (о струбцынкахъ будетъ сказано дальше) и вести 
пилу отвесно, какъ показано на рисунке lfi.

При этомъ способе пилешя надо держать пилу такъ, чтобы 
зубцы ея были обращены книзу. По окончанш работы надо вы-

Рис. 17. Американская широкая пила.

нуть конецъ закрутки изъ перекладины, а не оставлять полотна 
пилы все время натянутымъ.

Вместо лучковой пилы для техъ  же целей употребляются 
еще а м ер и ка п ш я широкая пилы  (рис. 17). У американской пилы 
нетъ лучка, а полотно ея вставлено однимъ концомъ въ ручку.

Полотно американской пилы толще, чемъ у 
лучковой, и потому держится прямо и безъ 
лучка. Таш я пилы удобны тем ъ, что ими 
можно отпиливать полосы любой ширины; 
лучковой же пилой можно отпилить только 
такую полосу, которая можетъ пройти между 
полотномъ пилы и поперечной перекладиной.

П оворот ная пила  (рис. 18) отличается отъ 
обыкновенной лучковой только темъ, что по
лотно ея гораздо уже, а лучокъ несколько 
выше, чемъ у  обыкновенной. Поворотная пи
ла употребляется тогда, когда надо распилить 
доску по кривой лиши, потому что широкое 
полотно обыкновенной лучковой пилы не мо
жетъ делать крутыхъ поворотовъ.

Для выпиливашя более тонкихъ и сложныхъ кривыхъ узо- 
ровъ служить лобзикъ (рис. 19). Въ рамке ( с )  лобзика сделано 
два винта (а  и Ь), въ которые завинчиваются тоншя пилки ( е). 
Пилки эти бываютъ разныхъ номеровъ, съ более крупными и 
более мелкими зубчиками. Если нужно выпилить о т в е р т е  или 
какую-нибудь фигуру посредине дощечки, въ ней просверли

Рис. 18. Поворотная 
пила.
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ваюсь дырочку, отвинчиваю сь винтъ Ь, продеваюсь черезъ 
дырку пилку и снова завинчиваюсь конецъ пилки въ винтъ Ь.

к
tp"1—
чfce

е

* А
6

Рис. 19. Лобзикъ.

Пилить лобзикомъ надо такъ, чтобы пилка шла все время от
весно и не колебалась изъ стороны въ сторону. На крутыхъ 
поворотахъ надо понемногу за 
ворачивать и илу; если повер
нуть пилу слишкомъ круто, 
пилка сломается. Винты надо 
смазывать масломъ, иначе они 
скоро сотрутся и не будутъ 
крепко держать пилку. Есть 
лобзики въ вид* особыхъ стан- 
ковъ, которые приводятся въ 
движ ете йогой (рис. 20). Они 
удобны т'Ьмъ, что пилка въ 
нихъ ходить всегда отвесно, и, 
кроме того, при работе на нихъ 
обе руки свободны и можно 
лучше- направлять выпилива
емую дощечку. Работа на нихъ 
идесь скорее и выходить чище,
НО эти машины стоять дорого Рис. 20. Лобзикъ »ъ иид-Ь стайка. 

(13—50 рублей и дороже).
Когда нужно аккуратно отпилить небольшой кусокъ дерева, 

употребляется ножовка (рис. 21). Это небольшая широкая пила
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сь  мелкими зубьями и съ ручкой. Она пилить гораздо чище 
простой пилы.

Кром-Ь широкихъ ножовокъ, есть еще у л и я  ножовки (рис. 22) 
Он'Ь отличаются темъ, что полотно ихъ гораздо уже и къ  концу

еще постепенно утончается. Таш я ножовки употребляются, по
добно лобзику, для выниливаш я различныхъ узоровъ, но более 
грубыхъ н въ более толстыхъ доскахъ. Для этого въ доске про
сверливаюсь отверст1е, зажнмаютъ доску отвесно въ тиски вер-

1’ис. 22. Уакая ножонка.

стака, вставляюсь въ отверст* узшй конецъ ножовки и выпи
ливаюсь начерченный узоръ. По мере надобности доску пово
рачиваюсь въ тискахъ другимъ концомъ, чтобы пила шла все 
время сверху внпзъ.

4. Инструменты для долблеш я и сверлем я дерева.

Въ столярномъ деле часто приходится выдалбливать въ де
реве четыреугольныя отверст1я или углублешя (гнезда). Для 
этого употребляются особые инструменты— долотья  и стамезнн.

Долото  (рис. 23) состоитъ изъ деревянной рукоятки и длин- 
наго, узкаго и толстаго железка, скошеннаго на одномъ конце 
въ острую фаску, подобно железку рубанковъ. Смотря но тому, 
какой величины нужно выдолбить гнездо, приходится брать то 
более широкое, то более узкое долото, поэтому у столяра дол
женъ быть наборъ изъ несколькихъ долотьевъ различной ши-
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рияы. Выдалблнваютъ гнезда сл’Ьдуюлцшъ образомъ. Сначала 
очерчиваютъ на доске карандашомъ контуръ гнезда, затЬмъ 
ставятъ долото отвесно, чуть-чуть отступя внутрь 
гнезда отъ одной изъ сЬхъ двухъ сторонъ гнезда, 
который идутъ поперекъ волоконъ дерева, и уда- 
ряютъ молоткомъ но рукоятке долота; фаска до
лота должна быть при этомъ обращена внутрь 
гнезда (это ноложеше долота обозначено на ри
сунке 24 А цыфрой 1). Затем ъ вынимаютъ долото, 
ставятъ его наклонно немного дальше къ  середине 
гнезда (въ ноложеше, обозначенное на рисунке 
цыфрой 2) и снова ударяютъ молоткомъ; при этомъ 
изъ гнезда вываливается стружка. Потомъ ста
вятъ  долото въ ноложеше 1 и 3 и вырубаютъ вто
рую стружку, затемъ—въ 1 и 4 и вырубаюсь 
третью стружку и т. д. Дойдя до середины гнез
да, нереворачиваютъ дерево другимъ концомъ и 
выдалбливаюсь гнездо съ другого конца. Снявъ 
съ гнезда первый слой дерева, такимъ же сносо- 
бомъ снимаютъ второй, третй  и т. д ., пока гнездо не углу
бится настолько, сколько нужно. После того выравниваюсь бока 
гнезда стамезкой. На рисунке 24 В цыф- 
рами обозначены последовательный поло-

Рис. 23. 
Долото.

Рис. 25. Ста.чезка.

жеш я, въ Kanin ставится долото или стамезка при снинанш 
оставшейся части дерева гнезда.

Стпмсзка (рцс. 25) очень похожа на долото и отличается
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отъ него только т'Ьлъ, что жел'Ьзко ея гораздо тоньше, ч1;мъ 
у долота. Стамезкой д-Ьйствуютъ такъ же, какъ и долот* шъ,

только стамезкой рЪжутъ боль
, не

ударяя по рукоятка молоткомъ. Н а рисунк-Ь 26 ноказано, какъ 
работаютъ стамезкой.

Для высверлпвашя въ дерев’Ь круглыхъ дырокъ 
и углублен ift употребляются коловоротъ и бу-

Коловоротъ (рис. 27 В) состоигь изъ железной 
дуги съ над'Ьтымъ на нее посредине, свободно 
вращающимся, деревяннымъ шарикомъ и деревян
ной рукоятки съ шляпкой на копце. Внизу дуги 
находится зажимъ съ винтомъ. Въ этотъ зажимъ 
завинчиваются различнаго рода сверла или такъ 
называемый перки. Каждой неркой можно про
сверлить дырку только одной определенной вели
чины, поэтому при коловороте долженъ быть на

делать о т в е е т  различной величины. Перки бы-

Рис. 26. Рио. 27. Коловоротъ.

равчики.

боръ изъ н1:сколькихъ иерокъ, чтобы можно было

j iic 98 цент_ ваютъ различнаго вида. Употребляется, напримеръ, 
ровая перка, лож ечная перка, въ виде длинной ложечки съ ост

Рис. 28. Дент-
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рыми краями, а на рисунк’Ь 28 I) — центровая нерка. Па 
конце центровой перки находится центрикг (а ) ;  его ста- 
вясь  въ середину того м’Ьс-та, которое должно быть высверлено. 
Если начать вертеть перку, длинный, остырй копчикъ Ь будетъ 
подрезать волокна дерева по круговой линш, а резакъ с выби
рать изъ углублеш я стружки. Высверленное оверссие будетъ 
такого поперечника, какой величины разетояше между кон- 

-цами I> и с.
Работаю сь коловоротомъ такъ.

В ставивъ въ коловоротъ перку та
кой ширины, какой величины 
должно быть отверсто, упираютъ 
коловоротъ центрикомъ перки въ 
доску, кладутъ левую  руку на 
ш ляпку рукоятки, налегаютъ на 
руку подбородкомъ или грудыо, а 
въ правую руку берутъ шарикъ 
коловорота, какъ показано на ри
сунке 29, и вертятъ ею коловоротъ, 
стараясь держать его все время 
отвесно. Когда острее нерки дой- 
детъ до нижней стороны доски, 
оно начнетъ расщеплять на краю 
отворстя дерево. Чтобы избежать 
итого, подъ доску иодкладываютъ 
еще другую дощечку и сверлнтъ 
до сЬхъ иоръ, пока перка, прорезавъ насквозь первую доску, 
не начнет1!, врезаться въ нижнюю доску. Вместо этого можно 
поступит!, еще такъ. Когда конецъ центрика покажется на 
нижней стороне доски, вынимаюсь перку изъ доски, перево
рачивают!. доску другой стороной, вставляютъ въ oTBepcTie, 
оставленное центрикомъ, кончикъ центрика и досверливаюсь 
отверст1е съ этой стороны доски.

Пуравчинъ— инструмента, конечно, теб'Ь хорошо известный. 
Буравчики бываютъ различной толщины и величины. Иногда 
ихъ вставляю сь въ коловоротъ, обыкновенно же каждый бу- 
равчикъ вделанъ въ деревянную ручку. Буравчики употребля
ются главны мъ образомъ для высверливаш я въ дереве уг-

Гнс. 20.
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лублешй, въ который вбиваются гвозди или ввинчиваются 
винты.

Для ввинчиваш я и вы ви нчи ватя  винтовъ служитъ отвертка 
(рис. 30 (1). Отвертка похожа по виду на стамезку, но железка 
ея на конц1? не заострена, а только сточена ол> обИзихъ сторонт.

Рис. 30. Винты и отвертка.

двумя фасками. Въ головке винтовъ (рис. 30 а и Ь) имеется 
продольная щель. Въ эту щель вставляют!, конецъ отвертки и 
завинчиваюсь ея винтъ.

5. Различныя принадлежности столярной мастерской.

Складной аршинъ для размериваш я при работе отдельныхъ 
частей изготовляемаго предмета. Удобнее всего такой арпшнъ. 
на которомъ нанесены вершки, дюймы и сантиметры.

Линейка. Она должна быть сделана очень правильно и слу
житъ для проведешя прямыхъ лишй на доскахъ при разметке 
частей работы. Кроме того, линейкой выверяю сь поверхность 
доски при строганш. Для этого прикладываютъ линейку ребромъ 
къ  доске въ  разныхъ направлешяхъ, то-есть вдоль доски, попе- 
рекъ, наискось и такъ далее, и смотрятъ каждый разъ вдоль 
доски. Если между линейкой и доской нигде не видно просве
та и ребро линейки везде прилегаетъ къ  доске, то доска въ 
этомъ направлен!и выстрогана правильно. Если же доска выстро
гана не совсемъ правильно, то между линейкой и доской останут
ся местами промежутки, и это будетъ сейчасъ заметно; тогда 
въ сЬхъ местахъ. где остались во.чвыпгешя, доску еще состро- 
гиваютъ.

Обыкновенный железный циркуль  изображенъ на рисунке 31 
вверху. Имъ очерчиваютъ кривыя лиши контуровъ и наносятъ 
различныя разметки. Если нужно делать болышя разметки или 
начертить большой кругъ, употребляютъ циркуль другого устрой
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ства (рис. 31 А ). Онъ состоять изъ длинной планки, подвиж
ной обоймицы съ винтомъ и остреемъ на нижнемъ конце, и 
другой, неподвижной, обоймицы на конце планки; въ неподвиж
ную обоймицу вставленъ кар ан д атъ . Подвижную обоймицу за
крепляю сь винтомъ въ  такомъ Mf.CTf., какой величины кругъ 
желаютъ начертить, вты каю тъ въ доску острее и очерчиваюсь 
кругъ другимъ концомъ, въ  который вставленъ каран датъ . 
Вместо такого циркуля можно просто взять длинную планку, 

'  провертеть въ ней коловоротомъ рядъ дырочекъ, воткнуть въ 
одну дырочку кар ан д атъ , а въ другую гвоздикъ (рис. 31 В) и 
употреблять этотъ приборъ такъ  же, какъ и предыдупцй. Гвоз
дикъ можно переставлять изъ 
одной дырочки въ  другую, смот
ря по тому, какой величины 
кругъ надо начертить. В ъ край- 
немъ случае можно даже просто 
взять  нитку, укрепить одинъ 
конецъ гвоздикомъ, обвязать 
другой конецъ вокругъ каран
даша, патянуть нитку и начер
тить карандашомъ кругъ (рис.
31 внизу).

Отвгъсъ служить для того, 
чтобы обозначать отвесное на-
правлеше. Его можно сделать самому. Это— не что инор , какъ 
шнурокъ, къ  которому привязана на конце какая нибудь тя 
ж есть—свинцовая или медная гирька или что-нибудь подобное. 
Если взять  въ  руку верхшй конецъ ш нурка, то тяжесть на- 
тян есь  шнурокъ по отвесному направленно. Положимъ, намъ 
надо вбить въ землю отвесно колъ. Тогда, если держать около 
кола верхшй конецъ отвеса, будетъ видно, насколько онъ укло
няется ось  отвеснаго паправлешя. Если нужно обозначить на 
какой-нибудь ссЬне отвесную  линпо, тогда шнурокъ натираютъ 
дгЬломъ или другой краской и прижимаюсь верхшй копецъ шнур
ка къ  стен е . Кто-нибудь другой прижимаесь въ это время къ 
cc l-.не нижшй конецъ шнурка въ томъ месте, где находится 
гирька, когда отвесъ виситъ свободно. Затем ъ захватываю сь въ 
середине шнурокъ, приподнимаюсь его немного и отпускаюсь,

Рис. 31.
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Рис. 32. Уровень, или натерлась.

какъ струну струннаго инструмента. НТнурокъ ударнтъ по ст1>- 
п1; и отпечатаетъ на ней краской отвесную линш.

Уровень, или ватерпасъ, служить для того, чтобы узнать,’го
ризонтальна ли какая-нибудь плоскость. Это — деревяннай до
щечка, треугольная (рис. 32 А )  или такой формы, какая пока
зана на рисунке (рис. 32 В ),  и такой толщины, чтобы она могла

стоять отвесно. К ъ верх
нему концу ея прикргЬп- 
ленъ небольшой отвгЬсъ. По 
направлешю шнурка отве
са въ дощечке сделана 
небольшая бороздка. Если 
поставить уровень на го
ризонтальную плоскость, 

шнурокъ отвеса придется какъ разъ въ  бороздку. Если же 
шнурокъ отклонится отъ бороздки въ сторону, значить пло
скость не горизонтальна^ Бы ваю тъ еще ватерпасы другого 
устройства, въ виде запаянной стеклянной трубки, вделан
ной въ  металлическую коробку съ вырезомъ наверху (рис.
32 С). Въ трубке налитъ спиртъ и находится маленьюй пузы- 

рекъ воздуха. Если поставить такой уровень 
на горизонтальную плоскость, пузырекъ воз
духа придется какъ разъ у метки, поставлен
ной въ  середине трубки. Если же пузырекъ 
ближе къ  одному концу трубки, то, значить, 
этотъ конецъ доски выше другого.

Н аую льникъ  состоитъ изъ двухъ деревян- 
ныхъ планокъ, скрепленпыхъ подъ прямымъ 
угломъ. Онъ служитъ для проведешя на доске 
лишй, подъ прямымъ угломъ къ  краю доски. 
Для нтого одно плечо наугольника (п) прикла
дываю сь плотно къ  краю доски такъ, какъ пока

зано на рисунке 33, и проводятъ карандашомъ линио вдоль дру
гого плеча наугольника Ь. Науголышкомъ же выверяю тъ, подъ 
прямымъ ли угломъ другъ къ  другу выстроганы кромка и торецъ ')

*) Кромками называются продольный узмя грани доски, то-естт. продольные 
ср'Ьзы, по которнмъ доска распилена вдоль волоконъ дерева, а  торцами- по
перечные ср'Ьзы. гд-Ь доска распилена ноперекъ волоконъ дерева.

Рис. 33. Пауголь 
ннкъ.
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Рис. 34.

доски, или кромка и широкая сторона доски. Чтобы узнать, 
напримЪръ, находится ли плоскость кромки доски подъ прямымъ 
углоыъ къ  плоскости широкой стороны, прикладываюсь одно пле
чо наугольника плотно къ  широкой сторон!; доски, а другое къ 
кромк1», какъ  показано 
на рисунк1; 34. Если 
между плечомъ науголь
ника и плоскостью кром
ки нигдЪ не будетъ вид
но просвета, значитъ, 
кромка составляетъ  съ 
плоскостью доски пря
мой уголъ. Деревянные 
наугольники не прочны: 
черезъ некоторое время 
уголъ ихъ становится не 
совсЪмъ прямымъ. Го
раздо лучш е и прочн’Ье американсше металличесше науголь
ники. Они им ею сь такое же устройство, какъ и деревянные, 
но короткое плечо у нихъ чугунное, а длинное стальное.

Л fa л  к а (рис,. 35) употребляется тогда, когда нужно начертить 
или вы верить не прямой, а какой-нибудь другой уголъ. Наири- 
м1;ръ, если ты  дЬлаешь деревян
ную рамку, то, чтобы четыре сто
роны рамки сошлись другъ съ дру- 
гомъ подъ прямымъ угломъ, концы 
ихъ  должны быть ср1;заны подъ 
угломъ въ 45° (то-есть вдвое мень- 
шимъ прямого угла). М алка со- 
стоитъ изъ двухъ планокъ, скр1;п- 
ленны хъ между собою винтомъ 
подвижно, так ъ  что ихъ можно 
раздвигать на любой уголъ.

Р ей с м а са ,  или ресмусъ (рис. 36) 
употребляется, когда нужно провести прямую линйо (такъ 
назы ваемую  риску) въ равномъ разстоянш ось края доски 
или бруска. Онъ состоитъ изъ деревянной колодки съ дву
мя сквозным и отверснями. Въ отверст1я вставлены дв1;

Рис. 35. 
.Малка.

Рис. 36. Реи- 
емассъ, или 

ресмусъ.
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палочки съ острыми штифтиками на одномъ конце. Въ 
третье, большое, OTBepcTie забивается деревяпный клинъ. 
Чтобы провести ресмусомъ риску, задвигаютъ одинъ п:гь 
колышковь въ колодку настолько, чтобы разстояше между 
его штифтикомъ и колодкой было такое, на какомъ разсто-

Рис. 37.

ян in отъ края доски должна пройти риска. Затем ъ заби
ваю сь въ колодку клинъ, чтобы кольнпекъ не могъ сдвинуть
ся съ м!;ста, прикладываютъ рейсмассъ къ  доске такъ, чтобы 
штифтикъ упирался въ ту сторону доски, на которой надо сде
лать риску, а колодка въ соседнюю сторону (рис. 37), и про

водятъ рейсмассомъ вдоль доски, все 
время прижимая плотно колодку къ  
доске. Ш тифтикъ начертить на дос
ке линпо. которая пройдетъ везде 
въ одинаковомъ разстоянш отъ ея 
края.

С т рубцинки  служатъ для зажима
ния склеиваемыхъ кусковъ дерева. 
Обыкновенная струбцынка (рис. 38) 
состоитъ изъ трехъ деревянныхъ бру- 
сковъ,скрепленныхъ другъ съ другомъ 

подъ прямыми углами. Сквозь одинъ изъ брусковъ проходить де
ревянный вингь. Втимъ винтомъ завинчиваютъ въ струбцынку 
склеиваемыя части. Чтобы конецъ винта не помялъ завинчи- 
ваемаго предмета, подъ него можно подложить какую-нибудь 
дощечку. Смотря по величине предмета, который нужно зажать 
въ струбцынку, приходится употреблять струбцынки различной

Рис. 38. Струбцинки.
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величины. Удобнее струбцынка другого устройства, изображен
ная на рисунке 38. 5 этой струбцынки на длинномъ 6pycicf> (а) 
сделаны  засечки , и одинъ изъ короткихъ брусковъ {!>) можно 
передвинуть вдоль длиннаго бруска на любую изъ зас.'Ьчекъ и 
укрепить въ этомъ иоложоши клпномъ с. Въ такой струбцын- 
Kf> можно зажимать предметы различной величины.

Д о н ц е , или штослада. Это— очень полезный приборъ, хотя 
обыкновенно слишкомъ мало ценится. М попя простыя вещи, 
напримеръ, неболыше ящ ички, легко можно было бы сд'Ьлать 
самому дома, но часто ихъ приходится заказы вать столяру или 
плотнику за неим'Ьшемъ дома верстака. Верстакъ —  вещь гро
моздкая, занимает'!, много м'Ьста и стоитъ довольно дорого. Меж
ду тем ъ, им ея подъ рукою ттпеладу п струбцынку, можно во 
многихъ случаяхъ обойтись 
безъ верстака.

Положимъ, намъ надо сд'Ь
лать небольшой ящ икъ. Вер
стакъ необходимъ главнымъ 
образомъ для того, чтобы 
можно было выстрогать глад
ко доски. Но въ продаже можно достать доски, настолько глад- 
ю я и ровныя по толщин!;, что остается только сгладить ихъ 
окончательно циклемъ и шкуркой. Чтобы сделать изъ такихь 
досокъ ящ икъ , нужно только распилить ихъ на дощечки тре
буемой величины и выстрогать у нихъ кромки и торцы. Вотъ 
тутъ-то штослада и можетъ заменить верстакъ.

Ш тослада (рис. 39), это —  длинная гладкая доска съ возвы- 
ш е тем ъ  на одномъ конце и съ уступомъ вдоль одной изъ длин
ны хъ сторопъ. Обыкновенно штослада употребляется тогда, когда 
нужпо обстрогать у неширокой доски или бруска торцы, то-есть 
тЬ кромки, гд е  доска распилена поперекъ волоконъ. При вы- 
страгиваш и торцовъ широкой доски доску зажимаютъ стоймя 
въ  переднее тиски верстака и строгаготъ рубанкомъ торецъ сна
чала съ одного конца до средины; затемъ переворачиваютъ 
доску другимъ концомъ н строгаю сь торецъ съ другого конца. 
Вести рубанокъ сразу отъ начала торца до конца нельзя, по
тому что если делать такъ, рубанокъ непременно будетъ рас
щеплять на конце торца доску. Но у узкой дощечки или у бруска
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невозможно строгать торен/ь только до середины, и пъ этомъ 
случа'1; это д'1'.лаютъ на штослад'1;.

Рис. 40.

Ш тосладу зажимаютъ между гребенками верстака, кладутъ 
брусокъ ноперекъ штослады, прижимая его къ  возвышенно; ру- 
банокъ кладутъ бокомъ на ш г/Knift выстугп» штослады н стро
гаюсь нм'ь торецъ (рис. 40). В озвы ш ете не даесь защ еплять

ся краю бруска; кром'1; того, 
^  ^  при такомт. способ'!; легче

выстрогать торецъ вполн!; 
правильно, то-есть подъ 
прямымъ угломъ къ  сто- 
ронамъ бруска. Чтобы вы 
строгать продольныя кром
ки доски, доску зажимаюсь 
стоймя въ передннхъ ти- 
скахъ верстака и строгаюсь 
кромки, какъ обыкновен
но, рубанкомъ.

Если же у тебя н'!;тъ вер
стака, то на штоелад’1; лож
но выстрогать и торцы п 
продольныя кромки. Въ та- 

комъ случаг1; иттосладу надо устроить такъ, какъ показало на ри- 
сунк'1; 41 А .  Па одномъ конц'1; съ нижней стороны штослады нри- 
д'!;лань брусокъ а. Этотъ брусокъ упирается въ край стола и не

Рис. 41.
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даетъ ш тосладе подвигаться внередъ отъ толчковъ при строганш. 
Доску кладутъ на штосладу, упираюсь конецъ ся въ возвыше- 
H ie на конце ш тослады, кладутъ рубанокъ бокомъ на устунъ 
Ы> и строгаю тъ т г ь  кромку.

Е сли  кромку надо сострогать не нодь нрямымъ угломъ к ь  по
верхности доски, а нодъ угломъ въ 45° и л и  нодъ какнмъ-либо 
другиыъ, тогда у штослады делаю тъ еще следующее нрнспо- 
соблеше. Д еревянная призма (рис. 41 В )  вставляется высту- 
помъ /  въ отверст1е /  штослады, а колышкомъ е въ отверстие с

штослады. Тогда призма будетъ крепко держаться на штосладе, 
к ак ъ  показано на рис. 41 С. У зкая грань призмы (с,с) соста
ви ть  теперь какъ  бы нродолжете боковой грани штослады, а 
ш ирокая грань призмы й  сделана къ  ней нодъ угломъ въ 45».

Если кромку доски надо сделать нодь угломъ въ 45° къ  ши
рокой стороне доски, ее выстрагиваю сь сначала на обыкновен
ной ш тосладе иодъ прямымъ угломъ, затемъ кладутъ доску на 
сторону d  призмы такъ , чтобы доска упиралась концомъ въ 
возвы ш еш е, а ннжшй край ея кромки нрилегалъ бы къ  ребру сс 
и строгаю тъ рубанкомъ кромку. Надо внимательно следить за 
тем ъ , чтобы тотчасъ прекратить строгаше, какъ только руба
нокъ дойдеть до нижняго края кромки. Если нужно выстрогать
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кромку подъ кнкнмъ - нибудь другимъ угломъ, тогда надо 
тгЬ ть въ запас* еще другую призму, въ которой широкая 
сторона находится подъ соотв1>тствующимъ угломъ къ узкой 
грани.

Употребляются еще штослады  другого устройства (рис. 42), 
для расниливашя пеширокихъ дощечекъ или брусковъ подъ 
пзв'Ьстнымъ угломъ. Эта штослада состоить изъ доски съ двумя 
станками; въ ссЬнкахъ сделаны прорезы подъ разными угла
ми къ ссЬнкамъ. Если, напримеръ, намъ надо распилить до
щечку подъ угломъ въ 45°, мы ее кладемъ на дно штослады, 
прижимаемъ къ задней ст’Ьнк’Ь, вставляемъ пилу въ сЬ про

резы , которые сделаны подъ угломъ 
въ 45° къ  ссЬнкамъ, и расниливаемъ 
дощечку. Чтобы штослада не двига
лась, ее зажимаютъ между гребенка
ми верстака.

Наконецъ, столяру нужны еще то- 
поръ для обтесывашя начерно кус- 
ковъ дерева и молотокъ (рис. 43) для 
забивашя долота при долбленш дере
ва, жел1>зокъ рубанковъ, гвоздей и 
такъ дал'Ье. Вместо молотка для 
забивашя долота и въ нЪкоторыгь 
другихъ случаяхъ употребляется так
же т япка  (рис. 44). Это — не что 
иное, какъ  широюй деревянный м(5- 

лотокъ. Ш янка удобнее молотка, потому что она шире и ею 
легче попадать въ узкую рукоятку долота, и, кромЗз того, она 
пе портитъ такъ  сильно колодокъ инструментовъ, какъ желез
ный молотокъ.

Для склеиван’ш деревянныхъ изд1шй употребляется ст оляр
ны й клей. К акъ его разводить и употреблять, мы уже объясни
ли въ отд’Ьл’Ь картонажныхъ работъ. ТгЬ вещи, которыя должны г 
стоять на воздух* и подвергаются дМ ствио сырости, склеиваютъ 
плот пт ъимъ клеемъ. ПлотничШ клей приготовляюсь, смеши
вая творогъ пли свернувшееся молоко съ гашеной известью. 
Известь прибавляюсь къ  творогу понемногу, потому что ч*мъ 
больше возьмешь извести, сЬмъ жиже будетъ клей. Клей нано

Рис. 44. Рис. 43.
Шянка. Молотокъ.
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ся'гь на дерево лопаточкой н прижимаюсь къ  нему ту часть, 
которую нужно приклеить. Если клей загустЬетъ, его разжи
жаюсь, прибавляя извести.

Просты^ столярныя и плотничные работы.

Почти всякое столярное изд!ш е приходится начинать съ вы- 
страгиваш я досокъ и брусковъ. Это самая главная часть вся
кой столярной работы. Кто умнеть выстрогать правильно и

- гладко доску и прямой брусокъ, тому нетрудно будетъ сд’Ьлать 
любую несложную вещь. Поэтому мы прежде всего онишемъ, 
какъ выстрагиваются доски и бруски.

Если тебе надо заготовить гладко выстроганную доску, то 
прежде всего надо отмерить на доске карандашомъ по линей
ке и наугольнику, какой величины должна быть та часть, ко
торая намъ нужна, и отпилить эту часть доски обыкновенной 
лучковой пилой. К акъ  распиливаются доски, уже было объяс
нено при описанш пилъ. Отмеривать надо съ нъкоторымъ за
пасом!., потому что потомъ края доски немного сострогаются. 
Отпиленную доску зажимаютъ менаду гребенками верстака и 
ирпступаютъ къ  строганйо. Если доска слишкомъ толста пли 
поверхность ея слишкомъ неровная, ее выстрагиваю сь сначала 
начерно шерхебелемъ. Затем ъ строгаютъ доску рубанкомъ. Стро
гать падо вдоль волоконъ дерева. Если рубанокъ зарубаетъ 
доску, надо перевернуть доску другшгь концомъ. Если и при 
такомъ ноложенш доски она защепляется, то, зн ач ась , желез
ко рубанка слишкомъ тупо или слишкомъ выставилось изъ ко
лодки. Тогда надо наточить железко или задвинуть его даль
ше въ колодку. Иногда въ некоторыхъ ы’Ьстахъ доски, особен
но тамъ, где проходидъ въ дереве сучокъ, несмотря на все эти 
меры, дерево все-таки защепляется. Тогда надо взять шлиф- 
тикъ съ очень остро отточеннымъ и чуть-чуть выдвинутымъ 
железкомъ и выстрогать имъ это место, водя шлифтикъ въ томъ 
наиравленш, въ какомъ дерево меньше защ епляется. Во все 
время строгашя надо ось времени до времени прюстанавливать- 
ся, прикладывать къ  доске въ различныхъ направлешяхъ ребро 
линейки и смотреть на иросветъ вдоль доски. Тогда будесь за-
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згЬтно, где остались на доск'1; возвышенный м1’>ста, а где углу
бление возвышенный м*ста надо, конечно, сострогать. Доску 
ложно считать вполне правильно выстроганной только тогда, 
когда линейка по всЬмъ нанравлешямъ плотно нридегаетъ къ 
доске, и между ея ребромъ и доской нигде не остается просве
та. Конечно, не для всякой вещи требуется такая правильность, 
но лучше сразу научиться работать вполне правильно и точно. 
Чемъ правильнее будетъ выстрогана доска, тем ъ легче и пра
вильнее нойдетъ съ ней и вся дальнейш ая работа. Если ты 
умеешь совершенно правильно выстрогать доску, ты всегда мо
жешь выстрогать ее и менее тщательно, если хочешь поскорее 
сделать вещь, не требующую особенно чистой отделки. Если же

Рис. 45.

ты умеешь работать только грубо, ты не будешь въ состоянш 
сделать хорошо такую вещь, которая требуетъ чистой и точной 
работы.

Старайся также при строганш не нажимать сильно руками 
на рубанокъ въ начал* и въ конц* доски, иначе доска всегда 
выйдетъ выпуклой посредине. Выстрогавъ доску рубанкомъ, 
берутъ шлифтикъ, или фуганокъ, если доска длинная, и выстра- 
гиваютъ имъ окончательно доску, пока поверхность ея не ста- 
нетъ совершенно гладкой. Рисунокъ 45 показываешь, какъ надо 
держать при строганш рубанокъ, а на рисунке 46 изображено, 
какъ строгаюсь фуганкомъ.

Когда одна сторона доски будетъ совсемъ готова, доску за
жимаюсь стоймя въ передше тиски верстака и выстрагиваюсь 
у нея одну изъ иродольныхъ кромокъ. Чтобы не помять глад
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кую выстроганную сторону доски тисками, на нее наклады
в а ю т  въ том7) месть, где она прижимается тисками, какую- 
нибудь дощ ечку. Кромки должны быть выстроганы нодъ пря
мымъ угломъ къ  широкой стороне доски. Поэтому при строга- 
нш кромки надо но временамъ прикладывать наугольникъ длин- 
нымъ нлечомъ къ  выстроганной стороне доски, а короткимъ 
къ  кромкгЬ, и смотреть на просветъ, прилегаетъ ли плечо на
угольника плотно къ  кромке (рис. 33). Если одинъ бокъ кромки 
окажется выше, его надо сострогать. Кроме того, надо также 
вы верять кромку линейки, прикладывая ее вдоль кромки. Вы- 
строгавъ одну кромку, переворачиваюсь доску и такъ же вы-

Рис. 40.

страгиваю гь у нея вторую продольную кромку. Чтобы доска 
была везде одинаковой ширины, надо передъ выстрагивашемъ 
второй кромки провести вдоль нея по линейке черту, параллельную 
выстроганному краю доски, то-есть отстоящую отъ него везде 
одинаково, и сострогать вторую кромку до этой черты. Затемъ 
ставятъ доску въ передше тиски короткимъ концомъ кверху 
и строгаюсь торецъ, то-есть поперечную кромку, где волокна 
дерева перепилены нонерекъ. При этомъ, какъ мы уже указыва
ли, надо строгать сначала съ одного конца торца до средины, 
а затЬмъ съ другого конца, иначе доска защепится на краяхъ. 
Кроме того, рубанокъ надо вести не вдоль торца, а несколько 
наискось. При этомъ надо постоянно проверять наугольникомъ, 
чтобы торецъ былъ подъ прямымъ угломъ къ  выстроганной сто-

з
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рон'К; доски и къ  боковымъ кромкамъ. Такъ же выстрагивается 
и другой торецъ.

Покончивъ съ кромками и торцами, вынимаютъ доску изъ 
тисковъ, берутъ ресмусъ, выдвигаютъ у него колышекъ на
столько, какой толщины должна быть выстроганная доска, при
кладываю сь колодку ресмуса къ выстроганной стороне доски 
и проводятъ имъ на боковой кромке риску (черту). То же д е
лаю сь и на другой кромке и на торцахъ. ЗатЬмъ зажимаютъ 
доску въ гребенки верстака и строгаютъ у нея другую широ
кую сторону до тЬхъ норъ, пока не сострогаютъ ее до прове- 
денныхъ рисокъ. При этомъ также надо постоянно выверять 
поверхность доски линейкой и, вообще, соблюдать т е  же пра
вила, какъ  при строганш первой стороны.

Теперь посмотримъ, какъ выстрагиваюсь прямые бруски. 
Эта работа легче, чемъ выстрагиваше досокъ, потому что вы 
строгать правильно маленькую поверхность легче, чемъ большую.

Прежде всего надо подобрать доску, которая была бы не
сколько толще требуемой толщины бруска, и отпилить отъ нея 
полосу такой длины и ширины, какой величины хочешь ты 
сделать брусокъ. Отпиливать надо, конечно, съ запасомъ, по
тому что часть дерева потомъ сострогается. Отпиленную поло
су зажимаютъ между гребенками и выстрагиваютъ у нея одну 
сторону совершенно такъ же, какъ  мы выстрагивали первую 
сторону доски. Затем ъ поворачиваютъ брусокъ на соседнюю 
сторону и выстрагиваютъ другую сторону бруска, прилегаю
щую къ  только-что выстроганной. При этой работе постоянно 
проверяюсь по наугольнику, чтобы вторая сторона бруска была 
выстрогана какъ разъ подъ прямымъ угломъ къ  первой. Когда 
две соседшя стороны будутъ выстроганы вполне правильно и 
гладко, на нихъ проводятъ ресмусомъ по риске на такомъ разсто
янш  отъ края, какой ширины и толщины долженъ быть брусокъ. 
Затем ъ сострагиваюсь третью и четвертую стороны бруска до 
начерченныхъ лишй. При этомъ онять-таки следятъ по науголь
нику, чтобы каждая сторона была подъ прямымъ угломъ къ  вы
строганной соседней стороне. Когда все четыре стороны бруска 
будутъ выстроганы, отделяют!) карандашомъ по наугольнику 
поперечной чертой концы бруска, проводя эту черту черезъ все 
грани бруска. По этой черте отпиливаюсь конецъ бруска луч-
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ковой пилой или ножовкой, если брусокъ тоненысШ; затемъ об- 
страгиваютъ торцы бруска рубанкомъ на ш тосладе, какъ это 
было объяснено при описанш штослады.

При выстрагнванш сторонъ бруска надо, конечно, соблюдать 
B('f> т-fe же правила, какъ и при выстрагиванш досокъ, то-есть 
проверять постоянно линейкой, строгать вдоль волоконъ дерева 
и такъ дал1;е.

Теперь, когда ты узналъ, какъ выстрагиваютъ доски и бру
ски, ты можешь приступить къ  изготовление столярныхъ из- 
дкпй. Мы опишемъ здесь несколько иростыхъ, иолезныхъ въ 
домашнемъ обиходе вещей, который тебе будетъ не трудно 
сделать самому.

1. Подножка для снимашя сапоговъ.

Это—простая, но довольно полезная вещица, потому что безъ 
ея помощи иногда бываешь довольно трудно снять самому вы 
с о те , особенно намокпйе отъ воды, са
поги. Чтобы сделать такую подножку, 
выпили и выстрогай доску, длиною въ 
30 сантиметровъ (около 7 вершковъ), 
шириною въ 12 сантиметровъ (23Д 
вершка) и толщиною въ 2 сантиметра 
(3Д дюйма). На одномъ конце доски 
начерти дугу такъ, чтобы разстояше ея 
ей (рис. 47 А) равнялось бы 10 санти- 
мотрамъ (2‘Д вершка), а оба конца ея 
а и Ь были бы шириною въ I 1 \  сантиметра (5Д дюйма). 
Нажми доску въ тиски верстака и выпили новоротной пилой 
очерченную дугу. Затем ъ очерти въ виде дуги другой конецъ 
доски, какъ показано на рисунке, и выпили его но начерчен
ной лиши обыкновенной пилой. Теперь выстрогай брусокъ въ 
12 сантиметровъ длиной и въ 4— 5 сантиметра (около 1 вершка) 
вышиной, и прибей его двумя гвоздями къ  доске въ томъ м е
ст!;, которое обозначено на рисунке 47 А лишей ef. Еще лучше 
взять вмеето гвоздей металличесше винты (ихъ называют!, 
еще щ р у т м и ) ,  просверлить въ доске тонкимъ буравчи- 
комъ две дырочки И  привинтить доску къ  бруску винтами.

3*

Рис. 47. Подножка для 
сннмашя сапоговъ.
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Чтобы опиленные кран доски были глаже, ихъ ложно сгла
дить рашнилсмъ или напилкомъ.

2. Скамейка.

Выстрогай доску толщиною въ 2 сантиметра (3/, дюйма), 
длиною въ 40 сантиметровъ (9 вершковъ) и шириною въ 22 сан
тиметра (5 вершковъ). Н а разстоянш въ 5 сантиметровъ (около
2 дюймовъ) отъ обоихъ торцовъ проведи ресмусомъ лиши а, а па 
разстоянш въ 2 сантиметра (3/ 4 дюйма) отъ лишй а еще по ли
нии Ь (рис. 48 А). Затем ъ зажми доску между гребенками вер
стака и надпили ножовкой доску по начерченнымъ лишямъ до 
половины ея толщины. Надпиленную часть доски между обеими

Рис. 48. Скамейка.

лишями выдолби долотомъ или стамезкой. Чтобы потомъ удобно 
было переносить скамейку, посредине доски надо начертить 
овалъ или такую фигуру, какая изображена на рисунке 48 А; 
просверлить въ ней отверст1е, вставить въ oTBepcTie конецъ 
узкой ножовки и выпилить начерченную фигуру. К рая выии- 
леннаго отверсия сглаживаютъ рашпилемъ или напилкомъ.

Затем ъ выстрагиваютъ две доски для ножекъ, такой же ши
рины, какъ и доска для сиденья, и длиною въ 20—25 санти
метровъ (4‘/ а—5 вершковъ). Одинъ конецъ ихъ выпиливаюсь 
поворотной пилой въ виде простой дуги или такъ. какъ пока
зано на рисунке 48 В, и сглаживаютъ края выреза напилкомъ. 
Съ боковъ каждой доски на разстоянш въ 15 сантиметровъ 
(33/8 вершка) отъ верхняго края делаю тъ съ помощью ножовки 
и стамезки по вырезу с и d  (рис. 48 В). Обе дощечки встав
ляю тъ въ жолобки, выдолбленные въ верхней доске, и приби-
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ваютъ сиденье къ  нимъ несколькими гвоздями, длиною около
3 сантиметровъ (около 3Д «вершка). Чтобы ие расколоть доску 
гвоздями, лучше просверлить сначала въ доек* буравчикомъ 
маленьшя дырочки для гвоздей.

Чтобы головки гвоздей не выдавались изъ доски наружу, на 
нихъ ставятъ  железный стержень и, ударяя но немъ молот
комъ, загоняю тъ гвозди глубже въ дерево. Отъ этого въ доек* 
остаются неболышя ямки. Чтобы закрыть ямки, ихъ нанолня- 
ютъ стекольной замазкой. Ты  можешь купить ее въ  лавке или 
приготовить саыъ. Для этого нужно смешать льняную олифу 
съ меломъ въ  густую массу. Въ боковые вырезы  ножекъ вста
вляю сь два длинные бруска (а на рис. 48 С) и прибиваюсь ихъ 
къ пожкамъ гвоздями. Эти перекладины не дадусь ножкамъ 
скамейки разъехаться въ  стороны. Чтобы закрыть съ боковь 
те  места, где ножки вставлены въ сиденье, къ  сиденью мож
но прибить съ  боковъ еще но планке (рис. 48 С, Ь). Верха in 
ребра планокъ молено закруглить рашпилемъ и напилкомъ.

Чтобы ножки держались въ скамейке крепче, ихъ можно 
укрепить не отвесно, а наклонно, подъ угломъ въ 6о°, какъ 
показано на рис. 48 1). Для этого жолобки въ доске надо вы 
пилить не подъ прямымъ угломъ къ  доске, а наклонно и подъ 
сЬмъ же угломъ срезать косо торцы обеихъ ножекъ.

3. Стенная полка.

Такую  полку, изображенную па рисунке 49, можно сделать 
различной длины и ширины. Ноложимъ, мы хотимъ сделать 
полку въ  1 метръ (1 ар- 
шинъ 6 ,5  вершковъ) дли
ною и въ 20 сантиметровъ 
(4  верш ка) шириною.
Тогда консоли, то-есть бо
ковыя подставки, на кото- 
рыхъ держится полка (рис. 49 а), надо сделать въ 20 санти
метровъ (4*/2 вершка) вышиною и шириною у верхняго края 
В Ъ  15 сантиметровъ ( 3 3/s вершка).

Выстрогавъ доску для полки, чертясь на другой доске ка- 
1>андашомъ контуры консолей и выпиливаюсь ихъ по очерчен-

Рнс. 49. Стенная полка.
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нымъ лиш ямъ. Передшй край консоля долженъ итти сначала 
сверху параллельно заднему прямому краю, затЬмъ загнуться 
дугой къ  заднему краю и потомъ опять параллельно заднему 
краю. Доску прибиваютъ къ  консолю гвоздями, просверливаютъ 
въ узкой части консолей буравчикомъ дырочки и прибиваютъ 
черезъ эти дырочки длинными гвоздями полку къ  ст'Ьн'Ь.

4. Кухонная скамейка.

Выстрогавъ длинную доску для сиденья, выстрагиваютъ дв'Ь 
дощечки изъ твердаго дерева такой длины, какова ширина ска
мейки, и шириною въ 10 сантиметровъ (274 вершка). Но бокамъ

этихъ дощечекъ или шпо- 
нокъ, какъ ихъ называ
ю сь, выстрагиваютъ фальц- 
гебелемъ два косыхъ (фаль
ца (рис. 50 А) 4). Н а ниж
ней сторон’Ь большой доски 
делаю сь два углублешя 
(рис. 50 В, аЬ) такой ве
личины, чтобы въ нихъ 
плотно вошли узш я части 
шпонокъ. Для этого доску 

надпиливаюсь наискось ножовкой и выбираютъ дерево между 
надпилами стамезкой или рубанкомъ. Въ выр'Ьзанныя углубле
ш я вдвигаютъ плотно обе шпонки. ЗасЬмъ просверливаютъ въ 
каждой шпонке въ косомъ направлена! два отверсия для но- 
жекъ. Ножки можно выстрогать стругомъ или рубанкомъ. Если 
ношка держится въ доске некрепко, тогда делаютъ въ верх- 
немъ торце ножки иадрезъ, вставляютъ туда заостренный клй- 

ныш екъ такой же ширины, какъ и надрезъ, и забиваюсь его 
молоткомъ (рис. 52). Если часть клина будетъ выдаваться надъ 
доской, ее срезаютъ въ уровень съ доской.

5. Ящикъ съ выдвижной крышкой.

Сначала выстрагиваютъ 5 дощечекъ для четырехъ стенокъ 
и для дна. Н а трехъ дощечкахъ, изъ которыхъ будутъ сделаны

*) Ксли utr» фадьцгебеля, фальцы можно сд1.лать пилой и стамезкой.

J Я  „ к

Рис. 50. Кухонная скамейка.
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дв+> длинныя стенки п одна короткая, выстрагивают!., немного 
отступя отъ верхняго края доски, шпунтубелемъ по жолобку. 
Четвертую стенку делаю сь такой выш ины, чтобы верхшй край 
ся совпадалъ съ  нижниыъ краемъ жолобковъ. ЗатЬмъ ско
лачиваю сь стенки гвоздями и прибиваютъ къ  нимъ снизу дно. 
К ры ш ку делаю сь немного тол
ще стенокъ; чтобы она входила 
въ жолобки, края ся съ трехъ 
сторонъ стачиваю сь. Съ четвер
той стороны къ кры ш ке приби
ваю сь брусокъ (д) такой толщи
ны, чтобы онъ приходился вро
вень съ  верхними краями осталь- 
ны хъ трехъ стенокъ, когда крыш ка будетъ вдвинута въ ящ икъ. 
З а  атотъ брусокъ вы тягиваю сь крыш ку изъ ящ ика. Иногда 
бруски вовсе не прибиваютъ, а вместо того въ крыш ке выре
заю тъ спереди небольшую ямку (рис. 51 Б , е), чтобы можно 
было захватить крыш ку пальцемъ.

Рис. 51. Ящикъ съ выдвижной 
крышкой.

6. Табуретка.

Сначала надо выстрогать гладко квадратную доску толщи
ною въ  V» вершка; каждая сторона доски должна быть длиною 
приблизительно въ  */„ аршина.
Если у  тебя н етъ  такой широ
кой доски, ее можно склеить по 
длине изъ двухъ или трехъ.
Для этого надо кромки досокъ 
тщательно обстрогать фуган- 
комъ так ъ , чтобы оне совсемъ 
плотно прилегали одна къ  дру
гой и между ними нигде не оста
валось бы просвета. Затем ъ  
обмазываюсь кромки горячим Ь Рис. 52. Табуретка,
клеемъ, прикладываюсь одну
доску къ  другой и зажимаюсь ихъ между гребенками верстака. 
Черезъ день, когда клей высохнесь, склеенную доску вынима
ю сь и еще слегка обстрагиваюсь, чтобы доска была совсемъ
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гладкая и ни одна половинка не выдавалась бы падъ другой. 
Верхшя ребра у кромокъ доски сострагпваготъ рубанкомъ такъ, 
чтобы на м*с.т* ребра получилась узенькая кромочка, или за 
кругляю сь эти ребра напилкомъ.

ОдЬлавъ доску, выстрогай 4 квадратныхъ бруска для ножекъ, 
длиною въ  10 — 11 вертпковъ и толщпною въ 1 верпгокъ. К ъ 
одному концу бруски сострагиваютъ такъ , чтобы ножки были 
внизу толщиною не въ одинъ верпгокъ, а въ ’■% в ер тк а . Кро- 
Mf. того, выстрогай еще изъ той же полувершковой доски 4 
планки въ б ’першковъ длиною и въ 11/2 в ер тк а  шириною и 4 
планки такой же длины, но шириною въ 3Д вертка.

На толстомъ конц* каждой ножкп на двухъ сос*днихъ сто
ронахъ ея выдалбливаюсь по углублеппо, или такъ называемо
му, гн*зду. Это д*лается такъ. Ресмусомъ проводятъ 2 черты 
вдоль длинныхъ краевъ ножки, одну черту на разстоянш i/ l 
в ер тк а  отъ одного края, а другую на разстоянш >/8 вершка 
отъ другого края. Н а разстоянш въ 1 ' / 2 в ер тк а  отъ верхняго 
конца ножки проводятъ по наугольнику поперечную линпо подъ 
прямымъ угломъ къ  продольнымъ лиш ямъ. Въ очерченномъ 
прямоугольник!; выдалбливаюсь стамезкой гнездо, то-есть углу
бление приблизительно въ  7г вершка глубиной. То же д*лаютъ 
и на другой соседней сторон* ножкп.

На обопхъ концахъ заготовленныхъ широкихъ планокъ д е 
лаюсь по выступу, или гиипу, такой величины, чтобы онъ плот
но входилъ въ гн*здо ножки. Для этого на конц* планки про
водятъ сначала по наугольнику черезъ вс* его грани попереч-
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п у т  черту (аде па рис. 53) на разстоянш въ ‘/г вершка отъ 
конца планки, затЬмъ на кромкахъ планки проводятъ ресму- 
сом'ь дв'Ь риски (черты) (и на рис. 53), на '/ 8 вершка отступя 
отъ краевъ кромки. По обе.нмъ рискамъ надпиливаютъ конецъ 
планки ножовкой до поперечной черты. Потомъ надпиливают!» 
съ каждой стороны по поперечной чертЬ до ближайшей риски. 
Тогда съ каждой стороны планки будетъ снято по */8 толщины 
дерева, а посредине останется вы ступъ, или шипъ, толщиною 
пъ ’/ ,  верш ка (рис. 54). Этотъ шипъ обмазываютъ клеемъ и 
вставляю тъ въ  гнездо ножки. Такимъ образомъ каждая планка 
вставляется концами въ у глублетя  двухъ сос'Ьднпхъ ножекъ, 
а все  четыре планки образуютъ рамку, соединяющую наверху 
четыре ножки.

Для прочности ножки табуретки сцепляю тъ перекладинами 
еще внизу. Для этой цели мы и выстрогали еще бруски поуже. 
На разстоянш  приблизительно въ аршина оп» нижняго конца 
ножки, на ней выдалбливаютъ долотомъ на двухъ внутрепнихъ 
сторонахъ по гнезду длиною въ 3/4 вершка и шириною въ у, вер
шка, на разстоянш  въ 7« вершка отъ иередняго ребра ножки.
3 Га каждомъ конце узкихъ брусковъ д'Ьлаютъ по шипу следую
щим!, образомъ. О тделяю сь конецъ бруска поперечной чертой, 
проведенной по наугольнику черезъ все грани, и проводятъ на 
кромкахъ отделепнаго конца ресмусомъ риску посредине кром
ки. ЗатЬмъ ножовкой пропиливаюсь по продольной риске до 
иоперсчпой черты и съ одной стороны по поперечной чертЬ до 
риски. Тогда на конце бруска съ одной стороны снимется по
ловина толщины дерева, а на другой стороне останется шипъ, 
равный половине толщины бруска. Ш ипы обмазываютъ клеемъ 
и вставляю тъ ихъ въ  гнезда ножекъ такъ, чтобы срезанныя 
сторопы брусковъ были обращены впередъ.

Когда остовъ высохнетъ, на него накладываю сь сиденье и 
прибиваютъ его къ  остову гвоздями или привинчиваюсь шурупа
ми. Можно также прикрепить доску къ  остову сл'Ьдующимъ 
образомъ: выстрогать четырехгранный брусокъ толщиною при
близительно въ  3/, вершка и распилить его вдоль накось, что
бы получились два трехгранные бруска съ двумя сторонами, 
сходящимися подъ прямымъ угломъ. Эти бруски распиливаютъ 
на кусочки, длиною въ 1— 1*/а вершка, доску прижпмаютъ къ
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остову струбцынк;ши, нагр*ваютъ коротюе брусочки, обмазы
ваю тъ ихъ клеемъ и прикладываютъ изнутри къ  табуретк* 
такъ, чтобы одна грань брусочка прилегла къ  внутренней сто
рон!; рамки, а другая къ  нижней сторон* доски сиденья. При- 
ложивъ брусочки, ^ихъ сильно надавливаютъ и тихо двигаютъ 
взадъ и впередъ, пока они не пристанутъ. На каждую сторону 
табуретки можно приклеить одинъ или два брусочка. Когда бру
сочки высохнутъ, они будутъ удерживать сид’Ьнье на остов*

7. Столъ.

Простой столъ на четырехъ ножкахъ есть, въ сущности, та 
же табуретка, только большей величины. Поэтому онъ д*лает- 
ся совершенно такъ же, какъ и табуретка, только вс* его ча
сти д*лаготся больше. Наприм*ръ, для небольшого стола сто
лешница склеивается изъ н*сколькихъ досокъ длиною вершковъ 
въ  20. Ножки д*лаются длиною въ 17 вершковъ, планки для верх
ней рамкп шириною въ 2>/2— 23/* вершка. Ыижнихъ перекладинъ у 
ножекъ стола часто не д*лаютъ; но, чтобы столъ былъ кр*пче 
и ножки его не расходились въ стороны, можно ихъ такъ 
же, какъ и у табуреткп, связать внизу поперечными брусками. 
Для скр*плешя столешницы съ подстольемъ приклеиваютъ къ 
короткимъ сторонамъ стола по 3 трехгранныхъ брусочка, а къ 
длиннымъ ш туки по четыре.

8. Стулъ.

Па рисунк* 57 показаны отд*льныя части простого стула и 
способъ ихъ соединешя между собою. Форму кривыхъ переднихъ 
и заднихъ ножекъ сначала очерчиваютъ въ настоящую вели
чину на болыпомъ лист* бумаги, выр*заютъ ее и по этому 
шаблону очерчиваютъ ножки на толстой, въ 3Д — 1 вершка 
толщиною, доек*. По очерченной лиши ихъ выпиливаютъ по
воротной пилой и сглаживаютъ рашпилемъ и напилкомъ. Если 
надо сд*лать н*сколько одинаковыхъ стульевъ, полезно даже 
сд*лать себ* шаблонъ изъ тонкой липовой дощечки. И зъ той 
же толстой доски выпиливаютъ четыре прямыхъ бруска для 
рамки стула. На концахъ брусковъ д*лаютъ таше же шипы,
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как1е мы д'Ьлали на концахъ верхнихъ планокъ табуретки, въ 
ножкахъ выдалбливаютъ гн'Ьзда и вставляю тъ въ нихъ съ клеемъ 
шипы брус.ковъ. Н а рисунк'Ь 57 изображены на концахъ бру- 
сковъ, соединенныхъ съ  передними ножками, шипы бол*е слож
ной формы, но ихъ можно сдЬлать и бол'Ьс простыми, такими, 
каш е мы делали на рамк'Ь та
буретки и KaKie показаны на 
рисунк* 57, на концахъ брус- 
ковъ, соединенныхъ съ задними 
ножками. ЗатЪмъ надо еще вы 
пилить изъ бол*е тонкой доски, 
толщиною около V* вершка, дв* 
планки для спинки. На концахъ 
одной планки делаю сь, какъ  

‘видно на рисунк*, та- 
Kie шипы, KaKie мы 
дЬлали на нижнихъ 
иерекладпнахъ табу
ретки; на заднихъ 
ножкахъ, посредине 
той части ихъ, кото
рая возвышается надъ 
сидЬньемъ, выдалбли
ваю тся долотомъ со
ответствую щей вели
чины гн'Ьзда и встав
ляю тъ въ  нихъ шипы 
планки. На 
концахъ заднихъ но 
ж екъ дЬлаютъ четы- 
реугольные ш и п ы ,
как ъ  показано на рисунк'Ь, а на другой планк'Ь подходя
щ и  для нихъ гн-Ьзда, и над-Ьваютъ планку съ  клеемъ на 
шипы. Теперь остовъ стула готовъ и остается только сделать 
сиденье. Для еид'Ьнья можно выстрогать гладко доску толщи
ною въ  7 а вершка, выпилить на двухъ углахъ ея четыреуголь- 
ныо вы резы  для заднихъ ножекъ, закруглить у нея края и 
прикрепить ее къ  рамк'Ь такъ  же, какъ  мы прикрепляли си-

верхнихъ ....
[нихъ но- w , :~ ....  ......

Рис. 57.
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Д'Тшье у табуретки. Можно также вмЪсто этого купить готовую 
фанерку для стула и прибить ее къ рамке.

9. Лестница.
Л естницу, изображенную на рисунке 58, можно сделать ка

кой угодно величины. Положимъ, мы хотимъ сделать лестницу 
въ 2 метра длиною (2 арш пна 13 вершковъ) и 50 сантиметровъ 
шириной (111 /4 вершковъ). Тогда надо сначала выстрогать две 
доски, длиною въ 2 метра и шириною въ  15 сантиметровъ 
(3*/8 вершка). Оба конца досокъ (рис. 58 А, а и Ь) срезаютъ

отъ друга, въ томъ же нанравленш къ краямъ доски, въ  ка- 
комъ срезанъ нижнШ конецъ доски. Эти бруски послужатъ под
порками для ступенекъ. Для ступенекъ надо выстрогать доще
чекъ длиною въ 50 сантиметровъ (П 'Д  вершковъ); ширина ихъ 
будетъ зависеть отъ того, насколько косо набиты бруски на 
длинныхъ доскахъ. Боковые края дощечекъ выпиливаютъ такъ, 
какъ показано на рисунке 58 В. Ступеньки вкладываюсь въ 
лестницу такъ, чтобы часть ah опиралась на бруски, а часть 
с<1 на кромки длинныхъ досокъ. Затемъ прибиваютъ часть аЬ 
ступенекъ къ  брускамъ, а часть cd  къ кромке доски.

10. вешалка для платьевъ.

Тагая веш алки можно делать различной величины. Можно 
сделать ее, напримеръ, въ 1 метръ (22%  вершка) длиною и въ

1’ис. 58. Л’Ёстшща.

наискось такъ, чтобы, когда ле
стницу приставить къ  стене, 
одинъ конецъ ея плотно приле- 
галъ бы къ  стене, а другой къ  
земле. Смотря но тому, какой 
уклонъ хотятъ придавать лест
нице, нодъ такимъ угломъ и 
срезать ея концы. Затем ъ на- 
страгиваютъ брусковъ (с), тол
щиною въ 3 сантиметра (около 
17* дюйма) и прибиваютъ ихъ 
къ  одной стороне каждой изъ 
досокъ на разстояш яхъ въ 20 
сантиметровъ (47* вершка) другъ
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10 сантиметров!. (2'/* вершка) шириною. Значить, прежде всего 
надо выстрогать доску такой величины. Ребра доски надо ско
сить или закруглить рашинлемъ и напилкомъ. Затемъ выстро
гай стругомъ нисколько колышковъ, столько, сколько хочешь 
набить на доску. Колыш ки надо сд'Ьлать въ 12 сантиметровъ 
(23/, вершка) длиною и въ  "2 сантиметра (3/4 дюйма) толщиною 
и такой формы, чтобы передшй конецъ ихъ загибался немного 
кверху, иначе платья будутъ соскальзывать съ нихъ. На зад- 
немъ конце колыш ка сд'Ьланъ четыреугольный шипъ такой 
длины, какова толщина до- 
скл (рис. 59 А). Постарайся

Затем ъ проведи на доске рес-
MJ’COM'b Д в е  ЛИШИ на такомъ р ис ц-Ьшалка для платья, 
разстоянш  одну отъ другой,
какой толщины шипы колышковъ. После того приложи къ 
верхней кромке доски короткое плечо наугольника и про
веди ио наугольнику между обеими продольными лишямн 
иоиеречныя лиши, чтобы очертить контуры гнездъ, въ кото
рый будутъ вставлены шипы колышковъ. Очерченныя гнезда 
выдалбливаю сь долотомъ и вставляю тъ въ нихъ шипы колы- 
ш ковъ, обмазавъ ихъ сначала клеемъ. Если который-нибудь 
изъ колыш ковъ держится некрепко, его можно укрепить, вбивъ 
въ него сзади клиныш екъ, какъ это было объяснено при оии- 
caHin кухонной скамьи.

Сначала выстрагиваютъ две стойки (рис. 60 А) длиною въ 
1 '/4 метра (ЗЗ3/, вершка) и шириною въ С сантиметровъ (13/8 вер
ш ка). ЗагЬмъ выстрагивается доска для вешалки, шириною 
въ  10 сантиметровъ (2*/t вершка), толпщною въ 2 - 3  сантиметра 
(около 1 дюйма) и такой длины, насколько длинную вешалку же
лаеш ь ты  сделать. На верхнихъ к о н ц а х ъ  стоекъ делаютъ вырезы 
такой величины, чтобы верхняя доска плотно входила въ нихъ. 
Въ нижней части стоекъ выдалбливаюсь ио отверстно и выстра
гиваю сь брусокъ такой же длины, какъ и верхняя доска. Утотъ

сделать на всехъ колышкахъ 
шипы одинаковой величины.

11. Вешалка съ подставкой.
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брусокъ долженъ плотно входить въ нижшя итверстш стоекъ; 
онъ образуетъ перекладину между стойками, чтобы он* не разъ
езж ались въ стороны. Въ верхней доек* выдалбливаютъ рядъ 
отверстШ но описанному въ предыдущемъ номер* способу.

Зат*мъ выстрагиваютъ колышки для платьевъ. Колышки для 
этой вгЬшалки д*лаютъ такой формы, какая показана на ри- 
сунк* 60 В, чтобы на нихъ можно было веш ать платья съ об*- 
нхъ сторонъ в*шалки. Средняя часть колышка должна быть че
тырехгранной и такой толщины, чтобы она плотно входила въ 
OTBepcTie доски. Оба конца колышка д*лаются закругленными

и изогнутыми. Заготовивъ нужное 
количество колышковъ, ихъ встав
ляю сь съ клеемъ въ доску.

Теперь надо сделать ножки для 
стоекъ. Дня этого выстрагиваютъ 
два бруска, длиною въ 30—40 сан
тиметровъ (63/*—9 вершковъ), ши
риною въ 6 сантиметровъ (13 S 
вершка) и толщиною въ 4 санти
метра (7/8 вершка). Края брусковъ 
скашиваютъ, посредине ихъ вы- 

Рис. 60. ньшалка съ подставкой, далбливаюсь по отверст1ю такой
величины, чтобы въ нихъ плотно 

входили концы стоекъ. а снизу къ  концу брусковъ приклеива
ю сь и прибиваюсь гвоздями еще два короткихъ поперечныхъ 
брусочка. Когда вс* части в*шалки будутъ готовы, вставляюсь 
стойки въ ножки, засЬмъ вставляю сь въ нихъ нижнюю пере
кладину и, наконецъ, вклеиваюсь въ верхше выр*зы доску съ 
колышками.

12. Рамки для картинъ.

Въ писчебумажныхъ лавкахъ продаются такъ  называемые 
багеты для рамокъ всевозможной ширины и вида. Выбравъ под
ходящей багесь, отпиливаюсь отъ него 4 куска, сообразно вели
чин* картины. Концы вс*хъ четырехъ кусковъ надо ср*зать 
подъ угломъ въ 4о°. Это делается на штослад*. Если же у тебя 
н'Ьтъ штослады, проведи карандашомъ на конц* отр*заннаго 
куска багета съ помощью малки линии подъ угломъ въ 45° къ
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I ’ i i c . 61. Рамка для картннъ.

краю багета и аккуратно отпили ножовкой конецъ но начер
ченной лиши. Отпиливъ всЬ концы подъ угломъ въ 45", ихъ 
склеиваютъ и сколачиваютъ гвоздиками.

Сзади къ  верхнему краю багета приделываю сь петли, чтобы 
можно было веш ать картину на стену. Если картина неболь
ш ая, то достаточно сделать одну петлю посредине; у боль- 
шихъ рамокъ дйлаготъ две петли въ некоторыхъ разстояш яхъ 
отъ обоихъ концовъ рамки.

Чтобы сделать петлю, возьми ку- 
сочекъ проволоки, толщиною въ 1 
миллиметръ, согни его такъ, какъ по
казано на рисунке 61 В, и забей оба 
конца п и b въ рамку. Можно также 
вместо этого купить въ железной 
лавке колечки съ винтиками и ввин
тить ихъ въ рамку.

Сзади въ багете сделанъ фальцъ. Въ этотъ фальцъ вставля
ютъ стекло, картину и тонкую дощечку или кусокъ картона, 
чтобы прикрыть сзади картину. К акъ вделывать картины въ 
рамки, было у лее объяснено въ отделе картонажныхъ работъ.

13. Садовая скамейка.

Сначала выстрогай четыре ножки такой длины, какой выш и
ны желаешь ты сделать скамейку. Каждая сторона ножки долж
на быть наверху въ 4— 5 
сантиметровъ (о к о л о  1 
вертка) шириною, а внизу 
въ 3—4 сантиметра (около 
8/ | вершка). Затемъ вы 
строгай две длинныхъ и 
две более короткихъ уз
ки хъ дощечекъ, шириною 
въ 6 сантиметровъ (13/8 
вершка) и толщиною въ 3 сантиметра (5/8 вершка). Длина 
ихъ будетъ зависеть отъ того, какой величины скамью же
лаешь ты сделать.

верхней части ножекъ, на двухъ соседнигь сторонахъ, 
выдолби по гнезду. Для этого проведи на ножке ресмусомъ

Рис. 62. Са.мшая скамейка.
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дв* липш аа и ЬЬ (рис. 62 А) на разстоянш въ 1 сантиметръ 
(3/8 дюйма) отъ края; зат*мъ но наугольнику проведи дв* цопе- 
речныя лиши с и д на разстоянш въ 4 сантиметра (7/8 вертка) 
другъ отъ друга. Но очерченному четыреугольнику выдолби до- 
лотомъ углублеше приблизительно въ 1 — 1Ч2 сантиметра (около 
е / 2 дюйма) глубиною. Теперь проведи на приготовленной доек* 
но наугольнику лишю а (рис. 62 В) на такомъ разстоянш отъ 
конца, насколько глубоко гн*здо ножки. Зат*мъ проведи рес- 
мусомъ дв* линш Ь и с на такомъ разстоянш другъ отъ дру
га, какова длина гн*зда. Надпили конецъ доски ножовкой сн а
чала по лиш ямъ Ь и с до лиши а, зат*мъ по линш а до ли
нш 0 и с; тогда на конц* доски останется шипъ, какъ видно 
на правой сторон* рисунка 62 В. Этотъ шипъ долженъ плотно 
входить въ выдолбленное въ ножк* гн*здо.

Сдблавъ таше шипы на обоихъ концахъ вс*хъ четырехъ пла
нокъ, вставь ихъ въ  гн*зда ножекъ и укр*пи еще деревянны
ми гвоздиками въ т*хъ м*стахъ, гд* на рисунк* 62 С постав
лены точки. Чтобы вбить деревянные гвоздики, для нихъ про
сверливаюсь сначала въ дерев* дырки.

Теперь у тебя готовъ остовъ скамьи, и остается только сд*- 
лать сид*нье. Настрогай н*сколько планокъ, шириною въ 4 сан
тиметра (7/8 вершка) и на 5— 6 сантиметровъ (около 1‘/4 вершка) 
длинн*е остова скамейки. Планки эти надо выстрогать по
глаже и притупить у нихъ верхшя ребра. Прибей планки гво
здями къ поперечнымъ перекладинамъ остова такъ, чтобы ме
жду ними оставались промежутки въ 3 сантиметра (около s/ g вер
шка) шириной. Ш ляпки гвоздей надо загнать поглубже въ  дерево 
и замазать ихъ, какъ это было уже объяснено раньше.

14. Л*стница для цв*товъ.

Сначала выстрогай дв* доски для боковыхъ частей л*стницы 
(а на рис. 63 А) длиною въ 1 метръ (224/а вершка) и шириною 
въ 15 сантиметровъ (З3/в вершка). Нижшй конецъ доски надо 
спилить накось настолько, какой уклонъ хочешь 'цы придать 
л*стниц*. Отъ нижняго края Ь проведи подъ прямымъ угломъ 
къ нему лишю с, длиною въ 20 сантиметровъ (4 7 2 вершка). Подъ 
прямымъ угломъ къ линш с проведи еще лишю с/, длиною въ
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5 сантиметровъ (I '/s  вершка); тогда у тебя обозначится первая 
ступенька лестницы. Такъ же очерчиваются и остальным сту
пеньки, и доска выпиливается ио очерченнымъ лишямъ.

Затемъ выстрогай две стойки е, шириною въ 5 сантиметровъ 
(1 Vs вершка) и такой Hie вышины, какъ и лестница. Чтобы 
укрепить стойки въ боковыхъ частяхъ лестницы, ВЪ НИХЪ де- 
лаютъ на верхнемъ конце вырезъ въ половину толщины стой
ки (рис. 63 С). Такой же вырезъ делаютъ и въ верхнемъ конце 
боковой стенки (рис. 63 В). Оба выреза должны соответство
вать одинъ другому. Вырезанный верхшй конецъ стойки обма
зываютъ клеемъ, вкладываюсь въ вы резъ боковой стенки и 
скрепляюсь еще деревяннымъ гвоздикомъ. Внизу стойки соеди-

* л

Рис. 63. Л'Ьстннца для цв-Ьтовъ.

няютъ съ стенками лестницы перекладинами /; чтобы укре
пить ихъ, въ нихъ делаютъ таше же вырезы, какъ и въ верх- 
нихъ частяхъ стоекъ.

Затемъ сколачиваюсь изъ двухъ длинныхъ шкшокъ крестъ 
(ц) для скреилешя стоекъ сзади. Въ каждой планке делается 
посредине вырезъ до половины толщины доски (рис. 63 D). 
Обе планки складываютъ такъ, чтобы вырезъ одной плотно 
вошелъ въ вырезъ другой, и чтобы поверхности обеихъ ила- 
нокъ не выдавались бы одна надъ другой, а составляли бы 
какъ бы иродолжеше одна другой. Чтобы укрепить концы кре
ста въ стойкахъ, въ стойкахъ делаю тъ вырезы такой ширины 
н глубины, чтобы въ нихъ плотно входили концы креста.
__ Наконецъ, н астраиваю сь досокъ по числу ступенекъ и при- 
онваютъ ихъ къ  устуиамъ боковыхъ стенокъ лестницы. Верх-

4
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няя доска (/0 должна на I сантиметръ (3/8 дюйма) выдаваться 
во вс'Ь стороны надъ остовомъ лестницы, всЪ же остальным 
доски должны быть длиннее на 1 сантиметръ только съ перед
ней и съ об1шхъ боковыхъ сторонъ.

Выстрогай 4 доски въ 40 сантиметровъ (9 вершковъ) дли
ною, 12— 13 сантиметровъ (около 3 вершковъ) шириною и 2 сан
тиметра (3Д дюйма) толщиною. Въ одной изъ досокъ на р^зсто,- 
яш и въ 7 сантиметровъ (около 1 ’/2 вершка) отъ одного конца

ся немного внутрь скворешника. Сколоти выстроганныя дос-. 
ки гвоздями въ видЬ ящ ика и прибей къ  нимъ снизу дно. 
Сверху прибей къ  ящику крышку такой же ширины, какъ 
и ящ икъ, но вдвое длиннее, чтобы она образовала нав1зсъ 
надъ передней стороной скворешника, гд!> сделано летное от- 
верст1е и вставлена жердочка. Чтобы крышка не намокала 
слишкомъ отъ дождя, лучше сделать ее покатой кпереди, какъ 
показано на рисунк’Ь 64 В. Для этого верхше края боковыхъ 
ст!шокъ надо спилить косо, а переднюю станку сделать ниже 
задней. Иногда д’Ьлаютъ крышку покатой кзади, но это хуже, 
потому что тогда вода будетъ стекать съ крыши на заднюю 
станку, станка эта будетъ постоянно мокнуть и легко можетъ 
загнить.

15. Сквореш никъ.

Рис. 64. Скиорешннкъ.

выпили узкой ножовкой 
круглую дыру въ 5—6 
сантиметровъ (около I 1/» 
вершка) въ поперечник!;. 
Н а 7 сантиметровъ ниже 
ея просверли еще не
большую дырку въ 1 
сантиметръ (3/8 дюйма) 
въ поперечник!;. Въ ма
ленькую дырку вставь 
палочку сантиметровъ 
въ 15 (около 3*/2 верш
ковъ) длиною такъ, что
бы конецъ ея выдавал-
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Сквореишикъ ирикрепляютъ къ  дереву, къ  высокому столбу или 
нодъ крышей дома. Надо веш ать его всегда такъ , чтобы вход
ное OTBcpcTie было обращено на ю г ъ . Если ты хочешь приве
сить сквореиш икъ къ  стен е  дома или къ  дереву, тогда прибей 
к'ь нему сзади нланку такой длины, чтобы она выдавалась 
сверху и снизу надъ стенками скворешника (рис. 64 А) и при
бей эту планку къ  дереву или стене. Если же ты хочешь при
крепить скворсшникъ къ  столбу, тогда прибей сзади къ  нему 
д в е  ж естяны я полоски такъ , чтобы образовались две петли, и 
надень сквореишикъ этими петлями на столбъ (рнс. 64 В).

16. Голубятня.

Мы опишемъ здесь голубятню въ виде ящика, который под
веш ивается подъ крышей дома такъ, чтобы къ  голубятне мож
но было проникать со стороны чердака.

Рис. 65. Голубятня.

Положимъ, ты хочешь сделать голубятню на 4 пары голубей. 
Тогда выстрогай три доски длиною въ 40 сантиметровъ (9 вер
ш ковъ) для боковыхъ стенокъ и перегородокъ (рис. 65 А, а). 
Посредине ихъ набей брусочки, на которые можно было бы 
положить среднее дно (Ь). Можно также не набивать брусоч- 
ковъ, а вместо того выстрогать въ доскахъ жолобки (шпунты), 
какъ  для ящ ика съ выдвижной крышкой, и вдвинуть въ шпун
ты  дно. Приготовь еще две болышя доски для верхняго и ниж- 
няго дна голубятпи (с) и две вдвое ыенышя для средняго дна 
обоихъ отделе Hi й (by, сколоти доски а  и с въ виде ящ ика безъ 
передней и задней стенокъ, какъ  показано на рисунке 65 А, 
и вставь въ него оба среды!я дна Ъ.
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Теперь надо приготовить доску для передней станки голубят
ни и выпилить въ ней поворотной пилой или узкой ножовкой 
четыре летныхъ о т в е р т я ,  по одному для каждаго отдЪлешя. 
Но прежде чемъ прибавить переднюю станку, надо сделать еще 
выдвижную станку, которой можно было бы въ  случай надоб
ности закрыть отверсия, чтобы голуби не могли вылетать изъ 
голубятни. Для этого къ  переднимъ краямъ стенокъ (д) приби
ваютъ два брусочка такой толщины, чтобы между ними могла 
свободно ходить выдвижная дощечка. Въ этой дощечке тоже 
делаютъ четыре отверсйя, но съ перекладинами. Эти отверсия 
должны приходиться противъ отверстй передней стенки. Вста- 
вивъ выдвижную дощечку, впереди ея пригибаютъ къ  брускамъ 
переднюю стенку. К ъ верхнему краю выдвижной доски прикре- 
пляютъ веревку и иерекидываютъ веревку черезъ блокъ, такъ 
чтобы конецъ ея спускался внизъ (рис- 65 В). Тогда если от
пустить веревку, выдвижная дверца опустится внизъ, входныя 
отверсия наружной доски будутъ закрыты перекладинами вы 
движной дверцы, и голуби не могутъ вылететь изъ голубятни, 
светъ  же будетъ свободно проходить въ голубятню между пере
кладинами внутреннихъ отверстШ. Если же потянуть за верев
ку, дверца приподнимется кверху, и голуби могутъ свободно 
вылететь черезъ отверсйя наружной стенки.

Можно также сделать эту выдвижную дверцу не позади, а 
спереди передней стенки. Тогда нужно прибить къ  передней 
стенке два бруска съ жолобками, въ которыхъ могла бы сво
бодно выдвигаться дощечка.

Вместо задней стенки сделай 4 дверцы и привесь ихъ на 
железныхъ шарнирахъ или на кусочкахъ кожи, црибитыхъ гво
здями. Чтобы можно было запирать дверцу, прибей къ  боковой 
стенке гвоздемъ коротюй деревянный брусочекъ такъ, чтобы 
онъ могъ вращаться на гвозде. Если повернуть брусочекъ такъ, 
чтобы онъ налегъ на дверцу, дверца будетъ заперта.

17. Шкафикъ для минералогической коллекщи.

Въ отделе картонажныхъ работъ мы объяснили, какъ делать 
открытыя коробочки для помещен!я въ нихъ минераловъ, если 
у тебя имеется собраше минераловъ. Теперь мы опишемъ, какъ
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сделать простой шкафикъ, въ которомъ можно было бы раз
местить и хранить коробочки съ минералами.

Прежде всего выстрогай 3 доски, длиною въ 1 метръ (22У2 вер
шка) и шириною въ  7 а метра ( I I 1/* вершковъ) и две доски 
длиною и шириною въ 7 2 метра. Две длинныя доски раздали 
по длине на 10 равныхъ частей, настрогай брусочковъ такой 
длины, чтобы они были на 3 — 4 сантиметра (около 17а дюйма) 
короче ширины досокъ и набей на обе длинныя доски по де
вяти брусочковъ на равныхъ разстояш яхъ другъ отъ друга въ 
размеченныхъ местахъ, такъ чтобы брусочки шли отъ одного 
длиннаго края доски и не доходили бы до другого края на 3—4 
сантиметра. Затем ъ сколоти доски гвоздями въ виде ящика, какъ

Рис. 66.

показано на рисунке 66 А. Теперь выстрогай девять тонкихъ до- 
щечекъ для полочекъ шкафика такой длины, чтобы оне входи
ли свободно внутрь шкафика, и такой ширины, какова длина 
брусочковъ. Эти дощечки кладутся на брусочки и образуюсь 
полки шкафика. Дощечки должны быть сделаны изъ сухого де-

- рева, иначе оне потомъ скоробятся. Если у тебя н етъ  доще- 
чекъ такой величины, то можно сколотить каждую полку изъ 
несколькихъ узкихъ дощечекъ, набивъ на нихъ снизу поиереч- 
ныя перекладинки. Чтобы коробочки съ минералами не падали 
съ полокъ, когда ты станешь выдвигать полку, по краямъ ихъ 
надо прибить маленыия стенки изъ узенькихъ деревянныхъ 
планокъ или изъ палочекъ камыша ’).

Теперь намъ остается сделать только дверь для шкафика.

*) Смотри отд-Ьдъ „Работы  изъ нсианскаго камыш а".
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Выстрогай дв’Ь планки такой длины, какова ширина шкафика 
внутри, и доску для дверцы такой длины, чтобы, когда ты при
бьешь внутри шкафика об’Ь планки, одну къ  дну тк аф и к а , а 
другую къ потолку, дверца уместилась бы какъ  разъ между 
ними (рис. 66 В). Если у тебя нгЬтъ доски такой ширины, то 
сколоти дверцу изъ двухъ досокъ, набивъ поперекъ ея спереди 
дв'Ь планки, какъ показано на рисунке 66 В. Вместо шарнира въ 
дверь вбиваютъ снизу и сверху по штифтику, толщиною въ 2— 3 
миллиметра такъ , чтобы они выдавались наружу приблизитель
но на 1 сантиметръ, просверливаютъ въ верхней и нижней план- 
кахъ по ямке и вставляютъ въ нихъ концы штифтиковъ такъ, 
чтобы дверца могла свободно ходить на ш тифтикахъ въ этихъ 
ямкахъ (рис. 66 В). Когда дверь будетъ хорошо прилажена къ  
нланкамъ, ее вдвигаютъ вм есте съ планками въ переднее отвер- 
CTie шкафика и прибиваютъ одну планку къ  дну шкафика. а 
другую къ  его верху.

Чтобы можно было запирать дверцу, купи въ железной лав
к е  маленькую задвижку, привинти ее къ  дверце, затемъ за
меть, въ какомъ м есте упирается задвижка въ стенку шкафи
ка и выдолби въ  этомъ м есте стамезкой ямку, куда могла бы 
входить задвижка. Можно вместо этого сделать еще более про
стой запоръ: прибить къ  дверце полоску кожи, проткнуть на 
конце ея дырку, вбить въ боковую стенку шкафика гвоздикъ 
и застегивать на него кожаную полоску.

Н а полки шкафика устанавливаюсь одну возле другой коро
бочки съ минералами, какъ это было объяснено при описанш 
приготовлешя такихъ коробочекъ. Если же все минералы оди
наковой величины, то можно не делать для нихъ коробочекъ, 
а прямо разделить полочки на отделешя. Для этого нужно взять 
деревянныя планочки или полоски картона, шириною въ 2—3 
сантиметра (около 1 дюйма) и толщиною въ 2 миллиметра, сделать 
въ нихъ надрезы и вставить ихъ другъ въ друга надрезами, 
какъ показано на рисунке 66 С, чтобы оне образовали перего
родки между отделениями.

18. Подставки для пробирокъ, почтовой бумаги и прочее.

Мы уже говорили въ отделе картонажныхъ работъ, что въ 
бакалейныхъ лавкахъ можно за безцЬнокъ достать неболыше
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ящички изъ-подъ товара, сколоченные изъ тонкихъ дощечекъ 
приблизительно въ */а сантиметра толщиною. Этими дощечками 
съ удобствомъ можно пользоваться для многихъ мелкихъ столяр- 
ныхъ изд'1;лш. Если дощечки уже выстроганы довольно гладко, 
то остается только сгладить ихъ циклей и шкуркой; если же 
дощечки недостаточно гладки, или тебЬ надо сделать ихъ по
тоньше, ты можешь выстрогать ихъ сначала нтлифтикомъ. Если 
же ты хочешь сделать какую-нибудь более изящную вещицу, 
ты можешь купить себе тонк1я дощечки изъ более ц'Ьнныхъ и 
красивыхъ нородъ дерева; таш я дощечки продаются для выпи- 
ливашя изъ нихъ различныхъ вещей лобзикомъ и обыкновенно 
бываютъ гладко выстроганы. Мы опишемъ здесь для примера 
несколько простыхъ вещицъ, которыя 
не трудно сделать изъ такихъ тонкихъ 
дощечекъ.

Напримеръ, тому, кто занимается хи
мическими опытами, необходимо иметь 
подставку д ля  такъ называемыхъ про- 
бирокъ—узкихъ, длинныхъ стеклянныхъ 
стаканчиковъ съ закругленнымъ дномъ, 
которые употребляются постоянно при 
опытахъ (рис. 67). Имея тонкую дощечку, 
сделать такую подставку очень легко.
Для этого надо выпилить лобзикомъ изъ дощечки две боковыя 
стенки подставки такой формы, какъ показано на рисунке, 
длиною въ 18 сантиметровъ (4 вершка) и шириною внизу въ 
10 сантиметровъ (2 */* вершка) и наверху въ узкой части въ 
5 сантиметровъ (1V8 вершка). Кроме того, выпили еще три до
щечки длиной въ 19 сантиметровъ (4‘Д вершка) и шириною 
одну въ Ю сантиметровъ (2*Д вершка), а две друпя по 5 сан
тиметровъ ( р /8 вершка). Въ этихъ дощечкахъ надо просверлить 
коловоротомъ рядъ круглыхъ дырокъ. Если у тебя нетъ коло
ворота, то можно просверлить въ дощечке буравчикомъ рядъ 
отверстШ, вставить въ отверстая пилку лобзика и выпилить 
круглыя дыры лобзикомъ. Въ одной нзъ узкихъ дощечекъ надо 
просверлить рядъ отверстШ такой величины, чтобы сквозь нихъ 
свободно проходили пробирки, въ другой же узкой дощ ечке— 
отверстия такой величины, чтобы въ нихъ входилъ только

Рис. 67.
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нижшй кончикъ пробирки, но пробирка не могла бы проскочить 
насквозь. Въ широкой дощечке надо сделать два ряда дырокъ— 
одинъ крупныхъ и одинъ мелкпхъ.

У зкая дощечка съ крупными отверсиями будетъ верхней по
лочкой подставки, ш ирокая—средней, а узкая съ мелкими отвер- 
стшми — нижней. Оба ряда маленькихъ дырокъ должны прихо
диться какъ разъ подъ крупными. Чтобы просверлить отверст1я 
какъ разъ въ надлежащихъ местахъ, поступаютъ такъ. Снача
ла прикладываюсь в се  три дощечки длинными сторонами одну 
къ  другой и проводятъ на нихъ поперекъ по наугольнику ка
рандашомъ лиши: две крайш я на разстоянш въ 2 сантиметра 
(3/4 дюйма) отъ короткихъ сторонъ дощечекъ, а остальныя на раз
стоянш въ 3 сантиметра (около !i/$ вершка) другъ отъ друга. З а
тем ъ на широкой дощечке проводятъ две линш параллельно 
длиннымъ сторонамъ дощечки, на разстоянш въ 2'/,2 сантиметра 
(1 дюймъ) отъ каждой длинной стороны. Точки пересечешя 
обеихъ длинныхъ лишй съ поперечными будутъ центрами отвер- 
CTifl. Вдоль одной изъ л и т й  мы опишемъ изъ этихъ центровъ 
рядъ круговъ въ  11/2 сантиметра (й/8 вершка) въ поперечнике, а 
вдоль другой—рядъ круговъ, въ 6 миллиметровъ ( ‘Д дюйма) въ 
поперечнике. Н а каждой изъ узкихъ дощечекъ проведемъ вдоль 
нея посредине лишю и изъ точекъ ея пересечешя съ попереч
ными лишями опишемъ рядъ круговъ, на одной дощечке въ 
I 1/2 сантиметра въ поперечнике, а на другой въ 6 миллиметровъ 
въ поперечнике.

Теперь остается только укрепить полочки въ стойкахъ, какъ 
показано на рисунке. Для этого на внутренней стороне стоекъ 
делаютъ по 3 шпунтика (жолобка): одинъ на разстоянш въ 1 
сантиметръ (3/8 дюйма) отъ нижняго конца стойки, другой посре
дине ея, а третгй въ  верхней части. Чтобы сделать жолобокъ, 
надпиливаюсь дощечку до половины ея толщины такой пилой, 
у которой зубцы разведены довольно широко ') . Такая пила 
оставляетъ достаточно широшй пропилъ, чтобы въ него можно

%бцы у 1ШХЪ отогнуты но очереди, то въ одну, то въ другую сторону. 
Это называется рпзводкои пилы. Ч1;мъ больше разведены зубцы пилы, то-есть 
ч'Ьмъ больше они отогнуты въ стороны, тЬмъ бо.тЬе широкш пропилъ оста
вляетъ пила.
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было вставить тонкую дощечку. Въ эти жолобки вставляюсь 
c-х, клеемъ концы нолочекъ.

На рисункахъ 68, 69 и 70 изображены еще различныя под
ставки д ля  почтовой бумаги, копвертовъ, писемъ и т. д. По 
рисунку не трудно сообразить, какъ ихъ сделать. Нужно толь
ко выпилить надлежащей величины и формы дощечки, выстро
гать у нихъ на штослад'Ь подъ прямымъ углом*, net. нрямыя 
кромки, а закругленныя кромки сгладить напилкомъ и шкур
кой и склеить Birfeccb дощечки или сколотить ихъ маленькими 
гвоздиками. Перегородки въ подставк'Ь, изображенной на рисунк'Ь 
70, можно укр'Ьпить такъ  же, какъ и полочки въ подставк'1; 
для иробирокъ. К арнизикъ внизу подставки, изображенной на

Рис. 68. Рис. 69. Рис. 70.

рисунк'Ь 69, сд^ланъ изъ четырехъ кусковъ багета, отпилен- 
ныхъ подъ угломъ в'ь 45° и наклеенныхъ на дощечку, па ко
торой укр'Ьплена подставка.

19. Э таж ерка для  книгъ.

Мы только-что указали, какъ упрощаются мпопя работы, 
если воспользоваться для нихъ готовыми дощечками отъ ста- 
рыхъ ящиковъ. Вообще часто можно облегчить ce6f. работу, 
если употреблять въ д-Ьло разные, им-Ьимщеся подъ руками, не
нужные предметы и отбросы. Наприм'Ьръ, чтобы сделать неболь
шую 9Та®ерку для книгъ въ р0д^ изображенной на рисунк'Ь 71, 
нужно только приготовить три доски и точеныя колонки, на ко- 
торыхъ держатся полки этажерки. Доски строгать ты умЬешь,
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но чтобы сделать точеныя колонки, надо имЬть токарный ста- 
нокъ и умгЬтт> точить на номъ. Дальше въ особомъ отдгГ.лгГ. бу
дутъ описаны токарныя работы, а здгЬсь мы объяснпмъ, какъ 
можно сд'Ьлать довольно красивую этажерочку, даже не имгЬя 
токарнаго станка, если воспользоваться старыми катушками отъ 
нитокъ. Въ каждом'ь дом’Ь накопляется много пусты хъ кату- 
шекъ, и ихъ просто выбрасываютъ въ печь. Но мы посовЬ-

туемъ теб'Ь собирать ихъ. Когда ты 
накопишь себ'Ь ш тукъ 24—28 кату- 
шекъ одинаковой величины, ты мо
жешь приступить къ  изготовление 
этажерки.

Сначала выпили и выстрогай 3 
доски, длиною около 50 сантиметровъ 
(11‘Д вершковъ) и шириною въ 20 
сантиметровъ (41/а вершка). Перед

ние. 71. Этажерка д.™ кшпъ. шй край досокъ выпили поворот
ной пилой такъ, какъ показано на 

рисунк'Ь, и закругли и сгладь вс'Ь края сначала рашпилемъ 
и напилкомъ, а затЬмъ шкуркой. Въ кайсдомъ угл'Ь досокъ 
на разстоянш въ 4 сантиметра (7/8 вершка) отъ края про
сверли но дырк’Ь въ 8— 10 миллиметровъ въ поперечник’Ь (око
ло 3/ 8 дюйма). Выстрогай еще 4 длинныя палочки, такой тол- 
щппы, чтобы он'Ь плотно входили въ  отверст1я досокъ. КромЬ

того, распили лобзикомъ или ножов
кой пополамъ поперекъ четыре изъ 
запасенныхъ тобою катуш екъ.

Теперь остается только собрать 
Рис. 72. этажерку. Обмазать для этого четыре

выстроганныя палочки клеемъ, вставь 
ихъ въ отверст1я одной пзъ досокъ, над’Ьнь на каждую палочку 5 
или (> катуш екъ (рис. 72), зат'Ьмъ иад-Ьнь другую доску, потомъ, 
опять 5 или G катуш екъ и наконецъ третью доску. Стороны 
катуш екъ, которыми он'Ь соприкасаются другъ съ другомъ, 
надо тоже обмазать клеемъ, чтобы катуш ки склеились между 
собою. Н а выступакнще наружу изъ первой и третьей досокъ 
концы палочекъ над’Ьнь но ноловпнкК; катушки, чтобы полу
чились ножки п головки колонокъ, спили лишше концы пало
чекъ, и этажерка готова.
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Сначала надо сд’Ьлать подставку для пюпитра. Для этого вы 
страгиваются два одпнакпвыхъ бруска, очерчиваюсь на ихъ бо
ка хъ карандашом’!, по закругленiio на каждомъ конц1; и выемку 
съ нижней стороны, въ род1; т};хъ, к аи е  показаны на рисунк!; 73, 
ср’Ьзаютъ дерево до начорченныхъ лпшй стамезкой или ножомъ 
п сглаживаюсь еще BCf. вы п у о о сти  напилкомъ. Въ середин!; 
каждаго бруска Д’Ь л а ю тъ  по выр’Ьзу до половины толщины доски 
и одинаковой ширины съ брускомъ. Для этого надпиливаюсь 
брусокъ въ двухъ Ы’Ьстахъ, на разстояши, равномъ ширин!; 
бруска, ножовкой до половины толщины бруска и выбираюсь 
дерево между обоими надпилами стамезкой.
ЯасЬмъ склеиваюсь оба бруска въ вид’Ь кре
ста такъ, чтобы они плотно вошли вырЬзами 
одинъ въ другой, и верхшя стпроны обоихъ 
брусковъ пришлись бы в ъ  одной ПЛОСКОСТИ.
Писредин’Ь креста просверливаюсь круглую 
дыру.

Такой крестъ, если его сд'Ьлать побольше, 
можетъ также служить подставкой подъ рож
дественскую елку.

ЗатЬмъ выстрагиваютъ деревянный стер- Рис. 73. Пюпитръ для 
жень длиною въ I 1/, метра ( I 3/, аршина) и нoть•
толщиною въ 4— 5 •сантиметровъ (около 1 вершка), дЬлаюсь на 
концЬ его шппъ такой толщины, чтобы онъ плотно входилъ 
въ отверст1е подставки и вставляютъ его туда съ клеемъ. Чтобы 
стержень кр’Ьпче держался въ подставк’Ь, выступающей снизу 
конецъ шипа расщепляюсь посредин’Ь долотомъ и забиваюсь 
туда илосшй клинъ, обмазанный клеемъ. Лишнюю часть шина 
спиливаюсь ножовкой.

Верхшй конецъ стержня ср’Ьзаюсь подъ угломъ въ 30—40°, 
выстрагиваютъ дощечку въ 30— 40 сантиметровъ (63/4— 9 верш- 
к о в ъ )  длиною и въ 25 сантиметровъ (около 5 1/ ,  вершковъ) ши
риною и привинчиваюсь ее къ  верхнему концу стержня. Чтобы 
ноты не соскальзывали съ доски, выстрагиваюсь еще планку 
такой же длины, какъ и доска, шириною въ 5 —6 сантиметровъ

20. П ю питръ для нотъ.
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(около lVi вершка) и толщиною въ 1 сантиметръ (3/ s дюйма) 
и пршшнчпваютъ ее къ  нижней кромк'Ь доски.

21. Складной пю питръ для нотъ.

Такой пгопитр’ь очень удобенъ ш!;мъ, что, сложенный, онъ за
нимаешь очень мало м^ста, и его можно носить съ собой въ 
карман’!;. Для этого пюпитра надо взять какое-нибудь твердое, 
прочное дерево (дубъ, грушу, ор’Ьхъ). Можно также воспользо
ваться дощечками толщиною въ 5 — 7 миллиметровъ, который 
продаются для выпш ш ваш я лобзикомъ.

Основашемъ всего пюпитра служишь планка аЬ (рис. 74) изъ 
бол’Ье толстаго дерева, длиною въ 20 сантиметровъ (41/2 вершка),

шириною въ  4 санти
метра (7/8 вершка) и тол
щиною въ 10 — 12 мил
лиметровъ (3/8 — '/2 дюй
ма). Въ середин!} планки 
выпиливаютъ лобзикомъ 
прямоугольный выр’Ьзъ, 
длиною въ 14 санти
метровъ (5 7 2 дюймовъ) 
и шириною въ 1 санти
метръ (3/8 дюйма). За- 
тЬмъ выстрагиваютъ дв'Ь 

планочки шириною въ 9 миллиметровъ (немного меньше 3/8 
дюйма), толщиною въ 4 — 5 миллиметровъ и длиною одну 
въ 10 сантиметровъ (274 вершка), а другую въ 12 санти
метровъ (43/, дюйма). Короткую планочку на конц’Ь за- 
остряютъ, а въ длинной просверливаютъ рядъ дырочекъ на 
разстояш яхъ въ 2 сантиметра (3/ 4 дюйма) одну отъ другой. 
Въ толстой и обЪихъ тонкихъ планкахъ просверливаютъ дыр
ки, продЬваютъ сквозь нихъ проволочные штифтики и yicpf.- 
пляютъ на нихъ o6f. тоншя планки подвижно въ прорезы тол
стой планки, какъ показано на рисунк!; 74 А .  Тоншя планки 
надо укрепить такъ , чтобы, когда ихъ сложить, он’1; помеща
лись бы въ выр’Ьз’Ь большой планки и не выдавались бы изъ 
нея; если же ихъ выдвинуть изъ выреза и упереть острый ко-
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недъ тонкий короткой планки въ одну изъ дырочекъ длинной, 
получится стойка, которая будетъ поддерживать пюпитръ въ 
наклонномъ иоложенш.

Теперь надо сд’Ьлать жолобокъ для нотъ. Выстрогай 4 план
ки длиною въ 20 сантиметровъ (41/а вершка) и шириною дв'Ь 
въ 2VS сантиметра (1 дюймъ) и друия дв’Ь въ 4 сантиметра 
(V* вершка). Каждая узкая дощечка приклеивается и привинчи
вается къ  кромк^ одной изъ широкихъ планокъ подъ прямымъ 
угломъ къ ней. На 1 сантиметръ (3/8 дюйма) отступя отъ конца 
узкой планки, въ ней просверливаютъ дырку и изъ этой дырки 
описываютъ циркулемъ кругъ рад1усомъ въ  1 сантиметръ (3/8 
дюйма). Этотъ кругъ ср’Ьжетъ углы на концг1; планки. Эти углы 
ср’Ьзаютъ стамезкой или ножомъ до начерченной круговой линш 
и закругляю тъ конецъ планки. Въ средней планкгЬ аЬ точно 
такъ же просверливаюсь въ каждомъ изъ 
нижнихъ угловъ по дырк’Ь на разстоянш въ 
1 сантиметръ отъ краевъ планки и гЬмъ же 
способомъ ср'Ьзаютъ у нея и закругляюсь 
углы. ЗасЬмъ скрепляюсь оба жолобка съ 
средней планкой. Для этого свинчиваюсь вин- р Ис. 75. 
тиками черезъ иросверленныя дырки конецъ 
одного жолобка съ л'Ьвымъ нижнимъ угломъ средней планки, а 
конецъ другого жолобка съ правымъ угломъ. Н а рисунк’Ь 75 
изображены скрепленные между собой нижшй конецъ средней 
планки и конецъ л’Ьваго жолобка. Если ты  обд'Ьлалъ концы 
иланки и жолобковъ и скр’Ьпилъ ихъ вполне правильно, то, 
когда ты раскинешь жолобки, они составясь какъ бы одинъ 
цельный жолобокъ (dc на рис. 74 А ),  а когда ты ихъ сложишь, 
они плотно прилягутъ съ об’Ьихъ сторонъ къ  средней платтЬ.

Остается сд’Ьлать еще складную рамку пюпитра. Выстрогай
4 узш я иланки (de, еа, а/ и /с) длиною въ 20 сантиметровъ 
(21/а вершка), шириною въ 11/2 сантиметра (:i/8 дюйма) и тол
щиною приблизительно въ 7 а сантиметра, и, кром’Ь того, 3 иланки 
такой же ширины, а длиною одну (уIt) въ  15 сантиметровъ 
(33/8 вершка) и дв'Ь (ец и hf) въ 12 сантиметровъ (43Д дюйма). 
Концы всЬхъ планокъ закругли наиилкомъ и просверли въ нихъ, 
на 7 4 сантиметра отступя ось ихъ концовъ, дырки. Черезъ эти 
Дырочки ввинчиваютъ винтики и скр^щ аю сь ими между собою
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планки такъ, какъ показано на рисунк’Ь. Чтобы нланки могли 
двигаться одна вокругъ другой и рамку можно было бы скла
дывать, въ  той планк'Ь, которая налегаетъ на другую, дырку 
д!;лаютъ побольше, такой величины, чтобы виптъ могъ свободно 
ходить въ ней; въ нпжнюю же планку винтъ ввинчивается 
плотно. Если концы винтиковъ выступаютъ наружу, ихъ спи- 
ливаютъ напилкомъ. Концы планокъ d  и с (рис. 74 А )  не 
скр’Ьнляютъ съ жолобкомъ и просто упираютъ ихъ въ жоло- 
бокъ, когда раскинутъ нюпитръ. Чтобы они не съ’Ьзжали съ 
м^ста, можно концы ихъ заострить, а въ жолобк'Ь просверлить 
въ  этихъ м’Ьстахъ по дыркЬ. Въ м’Ьст’Ь скр’Ьплеьпя планокъ, 
обозначенномъ буквой д, головку у винтика спиливаютъ прочь, 
чтобы планку eg можно было снимать съ винта и снова нада
вать на него.

На рисунк’Ь 74 В  изображенъ готовый пюпитръ въ  сложен- 
номъ вид!;.

22. Соединеш е доеокъ и брусковъ ш ипам и.

Во многихъ описанныхъ нами работахъ намъ не разъ при
ходилось, наприм’Ьръ, при изготовленш ящ ика, шкафика и такъ 
дал fee, соединять дв'Ь доски подъ прямымъ угломъ. Во всЬхъ 
этихъ случаяхъ мы склеивали ихъ столярнымъ клеемъ, скола
чивали гвоздями или свинчивали шурупами. Но гораздо лучше 
и прочнее можно соединить дв’Ь доски сквозными шипами. 
Только эта работа требуетъ большой точности и н’Ькотораго н а
вы ка, поэтому при первыхъ работахъ можно обойтись и безъ 
нея и просто сколотить дв'Ь доски гвоздями или свинтить и х ъ ' 
шурупами. Если же ты  научиш ься д’Ьлать шины, тогда ты мо
жешь любую изъ нодобныхъ работъ сд’Ьлать на пшпахъ.

Чтобы скрепить шипами подъ прямымъ угломъ дв’Ь доски, 
наприм’Ьръ, сгЬнки ящика, поступаютъ такъ. На об’Ьихъ сто- 
ронахъ одной доски вдоль того края, который долженъ быть 
соединенъ съ другой доской, проводятъ ресмусомъ по линш 
на разстоянш отъ края, равномъ толщин!; доски. Затем ъ острымъ 
карандашомъ разм’Ьчаютъ на кромк'Ь шипы. Н а переднемъ краю 
кромки отметь разстояш е отъ начала кромки, равное половин!; 
толщины доски, и отъ этой точки еще другое разстояше, рав
ное толщин!; доски. Н а заднемъ краю кромки отмерь сначала
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разстояше въ 3/ 4 толщины доски и засЬыъ отъ этого места 
другое въ половину толщины доски; четыре отмеченным точки 
соедини прямыми лишями, а отъ концовъ этихъ лишй проведи 
еще ио наугольнику лиши на каждой стороне доски до начер
ченной на ней ресмусомъ продольной лиши. Тогда у тебя обо
зн а ч и тс я  первый промежутокъ между шинами, который надо 
будетъ вырезать. Затем ъ проводятъ на кромке еще лиши подъ 
темъ же угломъ и обозначаюсь такимъ образомъ остальные 
промежутки между шипами (о на рис. 76). Ч ем ъ тоньше доска, 
темъ реже другъ отъ друга проводятъ эти лиши, значить, темъ 
реже будутъ промежутки между шипами и  темъ длиннее самые 
шипы.

Разметивъ шипы, зажимаютъ доску стоймя въ  тиски верста
к а  и надпиливаютъ ее но намеченнымъ лиш ямъ до обеихъ

Рис. 76. Рис. 77.

иродольныхъ лишй. Затем ъ кладутъ доску на верстакъ и вы 
бираюсь стамезкой дерево между надпилами въ  местахъ, обо- 
значенныхъ на рисунке буквами о. Получится рядъ шнповъ, 
разделенныхъ промежутками, какъ показано на рисунке 77.

Теперь нужно сделать на другой доске вырезы , въ которые 
входили бы шипы первой доски, и шипы для вырезовъ первой 
доски. Для этого кладутъ вторую доску на столь и ставятъ 
на нее отвесно первую доску краемъ съ шипами, такъ , чтобы 
коротше края шииовъ были обращены наружу, и очерчиваюсь 
острымъ шиломъ на доске очерташя шииовъ (о на рис. 78). 
ЗатЬмъ но наугольнику проводятъ еще отъ концовъ начерчен- 
ныхъ лишй прямыя поперечныя лиши на кромке доски. Очер- 
ченныя места, обозначенныя на рисунке 78 буквами о, надпили
ваю сь и выбираюсь стамезкой такъ же, какъ и на первой доске.
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Получится рядъ шшювъ съ промежутками, изображенный на ри
сунк'Ь 79. Чтобы выр'Ьзъ второй доски точно соотв'Ьтстловилъ 
шипу первой, пилу надо вести не по самой начерченной лиши, 
а вплотную около нея со стороны вырЬза.

Готовые шины обмазываютъ клеемъ, и соединяюсь доски 
такъ, чтобы шины одной доски вошли въ вырезы другой, какъ

Рис. 78. Рпс. 79.

это показано на рисунк’Ь 80. Если доски входясь трудно одна 
въ другую, ихъ можно вколотить осторожно шянкой. Если 
шнпы сделаны внолн’Ь правильно, они должны войти свободно, 
но плотно въ вырезы  другой доски, и ио краямъ шиповъ, когда 
доски будутъ сложены, нигд^ не должно быть щелей. Но сда
лась  шипы такъ точно не такъ легко, и ты можешь достигнуть

Рпс. 80.

такого искусства только посл’Ъ н'Ькотораго упражнения. Вначале 
у тебя шины часто будутъ оказываться местами толще, ч'Ьмъ 
нужно, местами тоньше. Въ этихъ случаяхъ надо, насколько 
можно, исправить недостатки. Въ сЬхъ м'Ьстахъ, гд’Ь шипъ 
слишкомъ толстъ, его состругиваюсь немного стамезкой или 
напилкомъ; если же где-нибудь окажется между шииомъ и со
седней доской щель, туда забиваюсь маленыий клинышекъ, 
обмазанный клеемъ. Если после соединения досокъ окажется,
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что концы шиповъ выдаются где-нибудь немного наружу, и 
вообще место соединешя имеетъ не вполне чистый видъ, его 
можно слегка и осторожно состругать шлифтикомъ и сгладить 
напилкомъ.

Часто приходится также соединять подъ прямымъ угломъ 
узшя планки или бруски. В ъ этомъ случае можно просто сре
зать концы  бруска подъ угломъ въ  45° и склеить между собою 
оба косо срезанны е конца, какъ  мы это указывали при описа- 
ши изготовлеш я рамокъ. Но такое соединеше очень непрочно. 
Гораздо прочнее можно соединить ихъ другими способами.

Если приходится соединять две тоншя планки, тогда ихъ 
соединяюсь, какъ  говорятъ, въ накладку. Это делается такъ. 
Н а конце каждой планки проводятъ по наугольнику поперекъ 
ея л и н ш , на разстоянш отъ конца, равномъ ширине другой 
планки. Вдоль всехъ  трехъ кромокъ отделеннаго конца планки 
проводясь рейсмассомъ по риске какъ  разъ посредине кромки. 
Затем ъ  надпиливаюсь ножовкой конецъ планки сначала по 
рискамъ на кромкахъ до поперечной черты, проведенной на 
широкой стороне планки, потомъ по этой черте до риски, про
веденной н а кромкахъ. Такимъ образомъ планка на конце бу
детъ срезана до половины своей толщины. Т о ж е делаютъ и со 
второй планкой. С резанны е концы обмазываютъ клеемъ, накла
ды ваю сь одинъ на другой, какъ  показано на рисунке 55, и 
зажимаю тъ въ  струбцынку, пока они не высохнутъ. Для проч
ности ихъ можно свинтить еще однимъ или несколькими шу- 
рупиками.

Более толстые планки и бруски сосдиняютъ между собою 
шипомъ. Д елается это так ъ . Сначала точно такъ  же отделяюсь 
по наугольнику конецъ каждаго бруска поперечной чертой аде 
(рис. 53), проведя ее черезъ все  грани на разстоянш  отъ конца 
бруска, равнымъ ш ирине другого бруска. Затем ъ выдвигаюсь 
колы ш екъ рейсмасса на одну треть толщины бруска и проводятъ 
н а каждой кромке отделеннаго конца по две риски Н (рис. 53), 
проводя рейсмассомъ вдоль каждой изъ широкихъ сторонъ бруска. 
Этими рисками каж дая кромка разделится по длине на 3 рав
ны й части. По обеимъ рискамъ концы Орусковъ надпиливаюсь 
до поперечной лиш и, проведенной вокругъ бруска. Затем ъ одинъ 
брусокъ надпиливаю сь съ  каждой стороны по поперечной ли-

5
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ши до ближайшей риски. Такимъ образомъ конецъ бруска будетъ 
снятъ съ каждой стороны до 1/3 своей толщины, а посредине 
останется шипъ, толщиною тоже въ 7 3 бруска (оо на рис. 53). 
Другой брусокъ не надпюшваютъ по поперечнымъ лишямъ, а 
вырезаю тъ у него стамезкой среднюю часть оо. Н а этомъ 
бруске получится, значитъ, вы резъ, шириною въ 7 3 толщины 
доски, и какъ разъ соответствующей шипу перваго бруска. Обма- 
завъ шипъ клеемъ, его вставляютъ въ вы резъ другого бруска, 
какъ  показано на рисунке 56. Для прочности соединенные 
концы брусковъ можно свинтить еще шурупомъ. Чтобы концы 
брусковъ были соединены прочно и не хлябали, вырезъ одного 
бруска долженъ быть точно подогнанъ къ шипу другого. Чтобы 
достичь этого, надо всю работу сделать какъ можно аккурат
нее, а при надпилке соблюдать следующее правило: вести пилу 
не но самымъ рискамъ п , а вплотную около нихъ, при чемъ 
при надпилке вы реза кнутри отъ рисокъ, а при надпилке ши
на кнаружи.

Н а рисунке 54 изображено, какъ скрепляются между собою 
два бруска, если конецъ одного бруска долженъ быть соединенъ 
не съ концомъ другого, а где-нибудь посредине его. Въ этомъ 
случае на конце одного бруска делается шипъ, совершенно 
такъ же, какъ  было только-что описано; гнездо же для шипа 
въ  другомъ бруске выдалбливается долотомъ. О такомъ способе 
соединешя намъ уже приходилось говорить при описанш изго- 
товлешя табуретки, стула и скамейки.

23. Ш катулка.

Когда стенки ящ ика соединены обыкновенными сквозными 
шипами, на углахъ ящ ика видны снаружи торцы шиповъ. Если 
тебе надо сделать простой ящ икъ или вообще какую-нибудь 
более грубую работу, это не беда. Но для более изящ ныхъ * 
работъ, напримеръ, для нарядной шкатулки или чего-нибудь 
подобнаго, такой способъ соединешя не годится, потому что 
портитъ видъ работы. Въ этихъ случаяхъ делаю тъ такъ назы 
ваемые ш ипы  въ потаику, которыхъ не видно снаружи.

Н а рисунке 81 показано, какъ сделать шипы такъ , чтобы 
ихъ це было видно съ одной только стороны угла. Для этого на
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одной доек!; выр'Ьзаютъ обыкновенно сквозные шипы, каю е 
мы только-что описали, а на другой доск-fe шипы прор’Ьзаютъ 
не насквозь, а выдалбливаютъ ихъ приблизительно на 3/ 4 тол
щины доски. Если соединить таю я доски подъ прямымъ угломъ,

Рис. 81. Рис. 82.

соединеше будетъ такого вида, какъ показано на рисунк’Ь 82. 
Ш нны на немъ видны снаружи съ одной только стороны, а 
съ другой стороны не видны. Такое соединеше применяется, 
напримеръ, у выдвижныхъ ящ иковъ стола или комода, гд’Ь 
требуется сделать изящной только переднюю сторону ящ ика.

Рис. 83.

Въ ш катулкахъ и тому подобныхъ вещахъ надо сделать 
шипы незаметными на об’Ьихъ сторонахъ угла. Въ этомъ слу
чай шипы выр'Ьзаютъ на обоихъ доскахъ не до конца, какъ это 
показано на рисупк’Ь 83. Оставшуюся невыдолбленной полоску 
дерева ср’Ьзаютъ на об-Ьихъ доскахъ подъ угломъ въ 45°. Кро- 
М’Ь того, какъ  видно на рисунка, у верхней и нижней кромокъ

5*
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оставляется тонкШ слой дерева, который тоже срезается подъ 
угломъ въ  45°. Когда мы соединимъ концы этихъ досокъ, ши- 
повъ собс'Ьмъ  не будетъ видно снаружи, и соединение приметъ 
такой видъ, какъ будто торцы досокъ просто срезаны подъ 
угломъ въ 45° и склеены между собою.

Соединивъ такими шипами все четыре станки, на нихъ на
клеиваютъ снизу и сверху дв^ тонш я дощечки. Получится 
глухой ящ икъ. Зат'Ьмъ стенки этого ящ ика распиливаютъ 
тонкой пилой на высоте %  отъ дна, чтобы получился самый 
ящ икъ и крыш ка. Чтобы на разрезе не было видно соедине
ш я, старайся распилить такъ, чтобы иила прошла какъ разъ 
черезъ середину шипа. Теперь остается только соединить 
крышку съ ящикомъ медными шарнирами, и ш катулка готова.

24. З м е й .

Запускаш е зм ея—одна изъ любимыхъ летнихъ забавъ маль- 
чпковъ. Мы оиишемъ здесь кстати, какъ сделать большого, 
хорошаго змЬя, потому что для приготовлешя его тоже тре
буется, хотя и немного, столярной работы.

Прежде всего нужно выстрогать длинную тонкую планку 
въ 1*/а метра (аршина въ 2) длиною и въ 3 сантиметра (около 
I 1/* дюйма) шириною. Чтобы змей хороню поднимался на воз- 
духъ, иланки, какъ и вообще весь змей, должны быть какъ 
можно легче; поэтому планку надо выстрогать потоньше, такъ, 
чтобы вдоль своей середины она была не толще 1 сантиметра 
(3/„ дюйма). Затем ъ возьми ивовый прутъ, длиною въ 1 метръ 
(22,5 вершка) и толщиной въ  17а сантиметра (около s/s дюйма). 
Посредине прута сделай въ немъ илосшй вырезъ въ  ширину 
планки, наложи прутъ вырезомъ на планку, отступя на 20 сан
тиметровъ (47а вершка) отъ одного конца планки, и свяжи его въ 
этомъ м есте съ планкой или сколоти маленькими гвоздиками. 
Сделай это осторожно, чтобы прутъ не треснулъ, иначе онъ по • 
томъ при паденш змея легко можетъ сломаться. На концахъ 
прута Ъ- и с (рис. 84) вырежь по небольшому углубленно, чтобы 
шнурокъ, привязанный въ  этомъ месте къ  пруту, не соскаль- 
зывалъ съ него. Таю я же два углубления сделай на нижней сто
роне прута по обеимъ сторонамъ планки, на Ю сантиметровъ
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(27 , вершка) отступя отъ нея (рис. 84 (I и е). На обоихъ концахъ 
планки вырЬжь на торц^ ио жолобку, черезъ который можно 
было бы перекинуть шнурокъ. Затем ъ возьми шнурокъ, тол
щиною въ  1 миллиметръ, привяжи одинъ конецъ его къ  концу 
прута Ь, перекинь шнурокъ черезъ нижнШ конецъ планки /, 
натяни шнурокъ и привяжи другой конецъ его къ  концу пру
та с. Обрати внимаше чтобы обе половины, ирута были со
гнуты въ одинаковой M f.p t, иначе потомъ, когда т ы  обклеишь 
змМ  бумагой, одна половина его будетъ тяжелее другой. Дру
гой шнурокъ такой же толщины привяжи однимъ концомъ къ 
выр1;зу d, перекинь его черезъ жолобокъ на верхнемъ конце 
планки д и привяжи другой конецъ 
шнурка къ  вы резу е.

Теперь остовъ зм ея готовъ, и остает
ся обклеить его бумагой. Для обклейки 
надо взять бумагу не слишкомъ т я 
желую, но достаточно плотную и про
клеенную, чтобы змей былъ по возмож- ’■ 
ности легче и въ  то же время не раз- 
мокалъ отъ сырости. Если одного листа 
бумаги не хватитъ на то, чтобы по
крыть всего зм ея, то склей вм есте 
крахмальнымь клейстеромъ несколько 

листовъ такъ, чтобы одинъ листъ при
шелся на середину остова, и его углы 
выдавались бы изъ-за прута и шнурковъ. 
обрежь, оставивъ вокругъ остова только 
сантиметра (около 1 дюйма) шириною. Обмажь эту полоску 
клейстеромъ, надрежь ее на выступахъ b, d, у , с, f  и загни 
ее на всехъ прямыхъ сторонахъ остова на другую сто
рону остова. На закругленныхъ местахъ остова между Ь и d  
и между е и с сделай еще по нескольку иоиеречныхъ разре- 
зовъ на разстонш яхь въ 3 сантиметра (около 11/4 дюйма) одинъ 
отъ другого и загни полоску и въ  этихъ местахъ на другую сторо
ну змея. Съ задней стороны змея наклей еще две полоски бумаги, 
шириною въ 3 сантиметра (около I 1/* дюйма) иоперекъ планки, 
чтобы бумага плотно прилегала къ  планке. На передней стороне 
змея можно нарисовать какое-либо лицо или что-нибудь другое.

Лишнюю бумагу 
полоску въ 2 — 3
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На 30 сантиметровъ (63/, вершковъ) отступя отъ верхняго 
конца планки у  и на 10 сантиметровъ (2 1/* вершка) отъ ниж- 
няго конца въ ней просверливаютъ по дырке, берутъ шнурокъ 
въ 1 метръ 30 сантиметровъ (1 аршинъ 131/,  вершковъ), про
деваю сь одинъ конецъ шнурка въ нижнюю дырку и делаютъ 
на немъ сзади узелокъ, чтобы онъ не могъ проскочить въ 
дырку; чтобы еще надежнее укрепить конецъ шнурка, можно 
вставить въ узелокъ маленькую палочку. Другой конецъ шнурка 
такимъ же способомъ укрепляютъ въ верхней дырке планки.

Ш пурокъ долженъ находиться на 
передней стороне змея. Па 30 сан
тиметровъ (63/, вершковъ) отсту
пя отъ верхняго конца шнурка, 
къ  нему крепко привязываютъ 
въ  точке к  (рис. 85) другой шну- 
рокъ такъ, чтобы онъ не могъ 
съезжать ни въ ту , ни въ дру
гую сторону. К ъ  этому шнурку 
привязывается весь остальной 
длинный шнурокъ или бечевка, 
на которой спускается змей.

Теперь остается только при
делать къ  змею хвостъ. Хвостъ 
долженъ быть по крайней мере 
въ 3 метра (около 4 ‘/ 4 аршина) 

Рис. 85. ЗмЪекъ. длиною. Хвостъ делается изъ
нитки, къ  которой прикрепляюсь 

на разстояш яхъ въ 10 сантиметровъ (2 7 4 вершка) бумажныя 
полоски. К ъ  концу хвоста привязываютъ большую бумажную 
кисть. Две друпя бумажныя кисти поменьше величиною при
крепляю сь къ  обоимъ концамъ прута. Затеы ъ подними змея 
за шнурокъ и посмотри, не перетягиваетъ ли которая-нибудь 
сторона другую. Отрезая или прибавляя бумажныя полоски то 
на той, то на другой изъ боковыхъ кистей, можно посте
пенно уравновесить все части змея. Это надо сделать 
очень тщательно, иначе змей не будетъ подниматься вверхъ 
вполне правильно.

ЗасЬмъ возьми длинную тонкую бечевку и намотай се на де-
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ревяжку, длиною въ 4 0 —  50 сантиметровъ (9— И  вершковъ) и 
толщиною около 3 сантиметровъ (около 1*Д дюйма). Одинъ ко
нецъ деревяжки заостри, чтобы ее можно было воткнуть въ 
землю, когда змМ  поднимется на воздухъ.

Отправляясь спускать зм^я, захвати съ собой бумаги, обма
занной клеемъ и высушенной, чтобы, въ случай если при па- 
денш зм^я бумага на немъ гд'Ь-нибудь порвется, можно было бы 
сейчасъ зал'Ьпить трещины. Кром'Ь того, возьми съ собой кру- 
жочковъ изъ толстой бумаги въ 10 сантиметровъ (2 У, вершка) 
въ поперечник^ съ отверсиемъ посредин’Ь шириною въ  тол
щину деревяжки, на которую намотана бечевка. Когда змЬй 
поднимется достаточно высоко, эти кружочки надЬваютъ на 
бечевку, и они поднимаются къ  нему наверхъ по бечевк’Ь.

При спускаши зм^я можетъ оказаться, что его хвостъ слиш
комъ тяжелъ или, наоборотх, слишкомъ легокъ. Въ первомъ 
случай отр^зають отъ нижней кисти часть бумажныхъ полосокъ 
пли даже снимаютъ всю кисть. Во второмъ случай къ  хвосту 
привязываюсь еще какую-нибудь тяжесть, напримеръ, носовой 
платокъ. Иногда приходится даже завернуть въ платокъ еще 
камень.

Мы описали рядъ простыхъ столярныхъ и плотничныхъ 
издЬлШ, которыя тебе будетъ не особенно трудно сд'Ьлать са
мому. Мы выбирали таш я вещи, которыя наиболее необходимы 
въ домашнемъ обиходЬ, или таш я, на которыхъ ты могъ бы 
научиться различнымъ пр!емамъ, употребляемымъ въ столяр- 
номъ д'Ьл'Ь. Если ты проделаешь всЬ эти работы, ты сум е
ешь потомъ сд’Ьлать и всякую другую несложную вещь. Если 
ты захочешь, капрюгЬръ, сд’Ьлать себ-Ь скамейку, ящ икъ, полку 
или какую-либо другую вещь иного устройства, ч’Ьмъ описан- 
ны я зд-Ьсь, то теб^ стоить только взять уже готовую такую 
вещь и приглядеться внимательно, какъ она сделана. Ты сей
часъ же сообразишь, изъ какихъ частей она составлена, какой ве
личины сд’Ьлать всЬ гЬ доски и бруски, изъ которыхъ состоитъ 
вещь, и какъ  ихъ соединить между собою. А зная всЬ обпце 
npieM bi столярной работы, ты сумеешь сд’Ьлать всЬ эти отдЬль- 
ныя части и собрать ихъ вм'ЬсгЬ. Конечно, мы говоримъ только 
про бол^е простыя вещи. Сложныя столярныя изд1шя требуютъ
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еЪкоторыхъ особыхъ инструментовъ и большого навыка въ 
работе, и за нихъ можетъ браться только опытный столяръ.

Научившись немного столярному ремеслу и ум ея владеть 
столярными инструментами, ты всегда можешь также сделать 
самъ все необходимыя поправки по дому, если сломается ка
кая-нибудь вещь. Напримеръ, если сломается ножка у ска
мейки, перекладина у  лестницы, ручка у грабель и т. д., ты 
всегда сумеешь выстрогать подходящей величины брусокъ и 
вставить его вместо сломанной части. Имей только въ виду, 
что если тебе нужно выстрогать круглый стержень, напримеръ, 
ручку для лопаты или грабель, это трудно сделать сразу. Сна
чала надо выстрогать четырехгранный брусокъ, затемъ состру
гать у  него все четыре ребра, такъ, чтобы получился восьми
гранный брусокъ съ восемью сторонами одинаковой ширины. 
Затем ъ состругиваюсь и у него ребра и закругляю сь ихъ еще 
напилкомъ. Тогда получится, наконецъ, брусокъ вполне пра
вильной цилиндрической формы.

Б ъ  заключеше столярнаго отдела мы скажемъ еще несколько 
словъ о томъ, какъ лакировать и полировать дерево.

Лакироваше и полироваше дерева и отдЪлка подъ воскъ.
До сихъ поръ, описывая различныя работы, мы говорили 

только, какъ  выстрогать отдельныя части каждой вещи и какъ 
ихъ соединить между собою. Н екоторыя более простыя изд!ш я, 
напримеръ, кухонныя скамейки и табуретки, простые ящики 
и такъ далее, можно оставить въ такомъ виде. Но большин
ство столярныхъ изделШ обыкновенно кроютъ лакомъ или 
краской или иодируюсь. Свеже выстроганная вещь имеесь до
вольно красивый видъ, если даже ее ничемъ не покрыть, но 
со временемъ она загрязняется и изъ белой становится грязно
серой. Кроме того, такая вещь менее прочна, потому что не
покрытое лакомъ дерево отъ сырости легко загнпваетъ. Поэто- 
му-то все более ценны я столярныя изделш  и кроютъ лакомъ 
или краской.

Если вещь сделана изъ такого дерева, которое после поли
ровки привимаесь само по себе красивый видъ и цветъ, тогда 
ее не красясь, а прямо полируютъ. Вещь, которую ты соби
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раешься отполировать, должна быть выстрогана очень гладко 
и тщательно выглажена циклей и шкуркой. Затем ъ купи себе 
въ железной или москательной лавке политуры  (раствора осо
бой смолы въ спирту) и запасись еще кускомъ суконки, неболь
шой старой чистой полотняной тряпочки и льнянымъ или ко- 
нопляныиъ масломъ. Сложи суконку въ несколько разъ, чтобы 
получился небольшой комокъ, и наложи на него сверху полот
няную тряпочку такъ, чтобы получился какъ бы небольшой 
узелокъ, или такъ называемый тампонъ, который можно было 
бы удобно захватить рукой. Снявъ тряпочку, приложи сложен
ную суконку къ  горлышку склянки съ политурой и быстро 
опрокинь склянку, чтобы на суконку попало немного поли
туры; затемъ наложи опять тряпоч
ку , капни на нее сверху ] —2 капли 
масла, захвати тампонъ рукой и расти
рай имъ доску, водя по ней тамно- 
номъ по круговымъ лишямъ, какъ по
казано на рисунке 86. Пройдя такъ 
кругами вдоль всей доски, начни ря- 
домъ другой рядъ круговъ и такъ 
далее. Надо проделать весь рядъ 
движешй въ одинъ щаемъ и отнюдь 
не останавливать тампона на доске.
Если тряпочка начнетъ прилипать 
къ  дереву, тогда на нее надо капнуть еще немного масла; 
если же ты  заметишь, что тампонъ рересталъ покрывать де
рево политурой, тогда сними съ него тряпочку, прибавь на су
конку политуры и опять накрой ее тряпочкой. Продолжай такъ 
растирать дерево, пока вся доска не покроется ровно политу
рой и не станетъ блестящей. Если сразу у тебя не получится 
достаточно сильнаго глянца, тогда оставь отполированную до
ску на несколько дней, пока политура на ней не высохнетъ 
совсемъ, и затемъ проделай съ ней второй разъ то же самое, 
но более жидкой политурой (разбавленной крепкимъ сииртомъ). 
Если и после того глянецъ будетъ недостаточный, оставь опять 
доску на несколько дней сохнуть и отполируй ее въ третШ 
разъ еще более жидкой политурой или даже чистымъ спиртомъ. 
Наконецъ, протри доску еще чистой мягкой тряпкой съ пудрой 
или съ мелкимъ порошкомъ извести.

Рис. 86.



Вып. ТГ. — 74 -

Обыкновенно столяры прибавляюсь къ  политур!; масла, чтобы 
тряпочка не приставала при полировке къ  дереву. Но если ты 
возьмешь масла слишкомъ много, отполированная доска со вре- 
менемъ потеряетъ свой глянецъ. Поэтому лучше вместо масла 
употреблять растворъ парафина въ бензине. Ятотъ растворъ ты 
можешь приготовить самъ. Налей въ склянку не до верху 
бензину и положи въ нее столько парафину, чтобы после того, 
какъ жидкость простоитъ нисколько дней, часть парафина оста
лась еще на дне нерастворенной. ЗасЬмъ дай жидкости отсто
яться, пока она не просветлеетъ, и слей осторожно светлую 
жидкость съ осадка въ другую склянку. Имей въ виду, что 
бензпнъ очень летучъ и легко воспламеняется; поэтому приго
товлять эту жидкость и полировать ею никогда не следуетъ 
вечеромъ при огне или вблизи натопленной печи, а склянку 
съ жидкостью надо держать всегда закупоренной.

Когда растворъ парафина будетъ готовъ, доску покрываютъ 
этимъ растворомъ и шлифуюсь гладкимъ кускомъ пемзы. Для 
этого водятъ пемзой по доске круговыми движешями, и по 
мере надобности нодливаютъ еще раствора парафина. Когда 
доска станетъ вполне гладкой и ровной, съ нея стираюсь тщ а
тельно л и ш тй  парафинъ суконкой и полируютъ ее политурой 
совершенно такъ же, какъ  и въ первомъ случае, съ тою только 
разницей, что вместо масла прибавляюсь на тряпочку 2 —  3 
капли раствора парафина.

Менее красивые сорта дерева, особенно светлые, обыкновенно 
сначала красясь, или, какъ обыкновенно говорятъ, травятъ. 
Для этого продаются особыя краски, которыя окрашиваютъ 
светлое - дерево въ черный цветъ или въ различные оттенки 
коричневато цвета. Краску распускаютъ въ горячей воде, об- 
макиваютъ въ нее губку или кисть и кроютъ ею доску. Затемъ 
даютъ краске подсохнуть и чистясь доску шкуркой. Выкра
шенную доску можно покрыть лакомъ или отделать подъ воскъ.

Для лакировки  употребляютъ спиртовой, копаловый, дамма- 
ровый или янтарный лакъ и наносясь его на доску мягкой 
широкой кистью или такимъ же тампономъ, какой употре
бляется и при полировке, но только безъ масла. По каждому 
месту доски надо пройтись только одинъ разъ кистью. Затемъ 
оставляюсь доску сохнуть часа на 3—4 и покрываютъ ее та
кимъ же способомъ вторично лакомъ. Такъ поступаюсь раза
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3— 5, пока доска не станеть гладкой и блестящей. Иногда 
после того, какъ лакъ подсохнетъ, доску еще слегка полпру- 
ютъ жидкой политурой; тогда она становится еще глянцовитбе.

Чтобы отделать доску подо воскъ,' сплавляготъ въ глиняномъ 
горшке 2 части воска съ 1 частью скипидара, все время тща
тельно помешивая. Когда смесь немного остынетъ, натираютъ 
ею доску съ помощью суконки или жесткой щетки. Потомъ 
доску еще разъ растираютъ сухой суконкой; она получаешь 
тогда красивый матовый глянецъ. Красивые темные сорта де
рева, напримеръ, ореховое, можно отделывать подъ воскъ и не 
покрывая ихъ предварительно краской.

Полировать можно только болышя поверхности, какъ , напри
меръ, стенки и дверцы шкафа, стенки и крышку ящ ика или ш ка
тулки и такъ далее. Узю я части, напримеръ, кромки досокъ, 
ножки стульевъ, карнизы у шкафовъ, по которымъ нельзя делать 
круговыхъ движешй тампономъ съ политурой, нельзя полировать. 
Т а т я  части просто покрываются лакомъ. Заметимъ еще, что 
полировка дело не легкое и требуешь большого навыка; поэтому 
не надо огорчаться, если первые опыты выйдутъ неудачными.

Т е вещи, которымъ приходится стоять на дожде, напримеръ, 
садовую мебель, нельзя полировать или крыть лакомъ, потому 
что полировка и лакировка портятся отъ сырости. Таш я вещи 
можно покрыть особой краской, которая приготовляется изъ 
свежегашеной извести и творога. К акъ видишь, эта краска 
составляется такъ  же, какъ и плотничШ клей, только для при- 
готовлешя клея берутъ больше творога, чемъ извести, а для 
приготовлешя краски берется извести больше, чемъ творога. 
Эта краска не боится сырости.

Еще прочнее масляпы я краски. И хъ покупаюсь готовыми 
въ москательныхъ или железныхъ лавкахъ и разводятъ скипи- 
даромъ или льнянымъ масломъ, или и темъ и другимъ. Если 
вещь, выкрашенная белой масляной краской загрязнится, ее 
можно отмыть холодной водой съ хорошимъ мыломъ. lie  сле
дуешь мыть ихъ, какъ это часто делается, горячей водой и 
простымъ мыломъ, потому что тогда краска размягчается, и 
грязь еще больше въедается въ нее. Вымывъ вещь мыломъ, ее 
споласкиваютъ холодной водой и трутъ мягкой кожей. Тогда 
она опять становится на видъ какъ новая.



РАБОТЫ ИЗЪ Н Е О Б Д Ы А Н Н А ГО  ДЕРЕВА И ИЗЪ  
ИСПАНСКАГО КАМЫ Ш А.



Работы изъ необдЪланнаго дерева и 
изъ иепанекаго камыша.

А. Работы изъ нсобд’Ьланнаго дерева.

ИздЬия изъ необделанных'!, древесныхъ ветвей и сучьсвъ 
и тонкихъ стволовъ молодыхъ деревцовъ довольно красивы и 
въ то же время очень не сложны и требуютъ только немногихъ 
нростыхъ инструментовъ. Для этихъ работъ тебе потребуются 
небольшая пила, топоръ, стамезка, ножикъ, небольшой бурав- 
чикъ, молотокъ и различ
ной величины проволочные 
гвозди. Пилой отпилива- 
ютъ сучья и ветки и распи- 
ливаютъ ихъ на куски тре
буемой величины. Скреп- 
ляютъ куски ветвей меж
ду собою гвоздями, но что
бы они плотнее прилегали 
одинъ къ  другому и дер
жались крепче, въ нихъ 
делаютъ различнаго рода 
вырезы . На рисунке 87 
показаны различные способы соединешя ветвей.

Если нужно соединить между собою две ветки посредине, 
въ каждой изъ нихъ делаютъ съ помощью пилы и стамезки 
по вырезу до половины толщины ветки (рис. 87), такъ, какъ 
мы это делали при изготовленш подставки для нотнаго пюпитра 
Или креста для скреплешя стоекъ лестницы для цвЬтовъ. Обе
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ветки  накладываюсь вырезами одна на другую и сколачиваютъ 
ихъ гвоздемъ или связываютъ ивовымъ прутомъ (рис. 87, а). 
Чтобы скрепить дв-Ь ветки концами, въ нихъ тоже дЬлаютъ 
вы резы  (рис. 87 е) и соединяютъ ихъ такъ, какъ мы соединяли 
два бруска въ накладку, или скашиваютъ у  нихъ концы 
(рис. 87 у  и Ъ). Если нужно соединить конецъ одной ветки съ 
серединой другой, конецъ первой ветки закругляютъ, а во 
второй ветке  делаютъ полукруглый вы резъ, вставляютъ въ 
него конецъ первой вг1;тки и сколачиваютъ ихъ гвоздемъ 
(рис. 87 Ь), или, наоборотъ, делаю тъ полукруглый вы резъ на 
конце первой в^тки (рис. 87 с), такъ , чтобы онъ обхватилъ 
вторую ветку . Иногда приходится расщеплять TOHKie ивовые 
и орешниковые прутья вдоль пополамъ. Это делается такъ. 
Одинъ конецъ прута надрезаютъ немного посредине, втыкаютъ 
въ доску наклонно ножъ, обративъ его лезвеемъ клинка на
ружу, и продергиваютъ черезъ клинокъ ножа прутъ. Такимъ 
сиособомъ можно очень скоро расщепить большое количество 
ирутьевъ.

Если ветки не совсемъ сухи, въ нихъ можно забивать гвозди 
прямо, смазавъ концы ихъ саломъ; въ сухихъ веткахъ просвер
ливаютъ сначала тонкимъ буравчикомъ дырки, иначе гвоздь 
можетъ расколоть ветку.

Для издЬлШ изъ ветвей берутъ главнымъ образомъ ветки 
орешника, ивы и полевого клена, а также сучья и тонюе стволы 
березы.

После этихъ общихъ наставлешй тебе будетъ нетрудно по
нять, какъ сделать каждую вещь по приложеннымъ здесь ри- 
сункамъ.

1 . Садовые скам ейки и стулья.

Изъ четырехъ прямыхъ сучковъ, толщиною въ 2 сантиметра 
(около ‘/а вершка) делаютъ ножки скамейки. Для этого каждые 
два сучка скрепляютъ между собою въ виде креста по способу, 
показанному на рисунке 87 /  и а. Концы сучковъ срезаюсь 
наискось такъ, чтобы срезы были горизонтальны. Оба креста 
соединяютъ между собою перекладиной изъ длиннаго сучка. 
Концы этого сучка вырезаютъ, какъ показано на рисунке 87, с. 
и вставляютъ въ вырезы внутрсншя ножки каждаго креста. Къ
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концами каждаго креста прибиваютъ сверху по деревянному 
поперечному бруску, а на эти бруски набиваютъ сверху одну 
B03. i t  другой длинныя нрямыя ветки. Чтобы ножки держались 
крепче, ихъ иногда скрепляюсь еще двумя длинными перекла
динами крестъ-накрессь (рис. 88).

Вместо прямыхъ сучковъ для ножекъ можно взять два оди
наково изогнутыхъ кривыхъ сучка и сделать изъ нихъ ножки

Рис. 88. Садовая скамья. Рис. 89. Садовая скамья.

такъ, какъ показано на рисунке 90. Два верхнихъ конца каж
дой ножки точно такъ же прикрепляются къ поперечному дере
вянному бруску. Для этого въ бруске просверливается круглое 
отверсте такой величины, чтобы конецъ ножки туго вошелъ въ 
него; затемъ надпиливаютъ конецъ ножки сантиметра на 3 
(около l ' / j  дюйма) въ глубину, забиваютъ туда клинъ и сре-

Рис. 91. Постоянная садовая скамья.

заютъ выступающую надъ брускомъ лишнюю часть клина. За
темъ, какъ и въ первомъ случае, набиваюсь на бруски рядомъ 
длинныя прямыя ветки. Можно также сделать сиденье такъ: 
прибить сначала къ брускамъ обыкновенную доску и набить на 
нее одинъ возле другого расщепленные пополамъ ивовые прутья.

Если ты захочешь сделать въ какомъ-нибудь месте сада 
постоянную скамейку, которую не надо было бы переносить съ 
места на место (рис. 91), въ такомъ случае вбей въ землю

6
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4 заострснныхъ внизу кола, въ 75 сантиметровъ (около аршина 
длиною и въ 5— 7 сантиметровъ (около 1*/4 или 1 вершковъ) 
толщиною. Ножки скамейки должны быть вершковъ въ 10 вы 
шиной, значитъ, каждый колъ надо загнать въ землю вершковъ 
на 6. Вколачиваюсь колъ въ землю тупымъ концомъ топора; 
старайся при этомъ ударять топоромъ въ самую средину конца 
кола, а не то можешь расщепить колъ.

Мы сдЪлаемъ нашу скамейку въ 45 сантиметровъ (10 вер
шковъ) шириной и такой же длины, если она предназначается для 
одного человека. Если же скамейка предназначается для двухъ 
или более лицъ, то ее надо сделать во столько разъ длиннее, 
то-есть для двухъ въ 20 вершковъ длины, для трехъ въ 30, и 
такъ дал'Ье. Разстояш я между ножками должны быть на ‘/3 
меньше, ч’Ьмъ между концами сиденья; значитъ, для двух
местной скамейки ножки надо вбить въ виде четыреугольника 
такъ, чтобы длинная сторона четыреугольника была бы въ 
1372 вершковъ, а короткая около 7 вершковъ.

Земля обыкновенно бываетъ неровная. Поэтому, если ты за 
бьешь каждый колъ ровно на 6 вершковъ, верхше концы ихъ 
могутъ прШтись не на одной высотЬ. Чтобы забить всЬ 4 кола 
до одинаковой высоты, поступаютъ такъ. Сначала вбиваютъ 
одинъ колъ такъ, чтобы отъ него осталось 10 вершковъ. З а 
тем ъ вколачиваютъ второй колъ немного меньше, ч£мъ пер
вый, кладутъ на ихъ верхше концы прямую планку и ставятъ 
на нее ватерпасъ. Если окажется, что планка лежитъ не со- 
всЬмъ горизонтально, то легкимъ ударомъ топора загоняютъ 
второй колъ еще немного въ землю и опять ставятъ ватерпасъ. 
Т акъ повторяютъ 2 —4 раза, пока ватерпасъ не будетъ стоять 
совсемъ горизонтально. Такъ же вбиваютъ третШ и четвертый 
колъ.

К ъ каждымъ двумъ ножкамъ прибиваютъ сверху по деревян
ному бруску, длиною въ 10 вершковъ, а на нихъ набиваюсь * 
одну возл^ другой палки, длиною въ 20 вершковъ (рис. 91). Та- 
ю я скамейки делаютъ обыкновенно изъ необделанной березы.

Н а рисунке 89 изображена скамейка съ ручками. Она делается 
совершенно такъ же, какъ и скамейка, изображенная на ри
сунке 88, съ тою только разницей, что стержни для ножекъ 
надо взять вдвое длиннее, поперечные бруски прибить немного
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выше того м^ста, где перекрещиваются оба стержня, а къ ворх- 
нимъ концамъ стержней прибить еще по перекладине.

Если сделать скамейку такъ, какъ только-что описано, но 
обе .чадшя ножки ея сделать еще длиннее, соединить наверху 
перекладиной и прибить еще къ  нимъ

Рис. 92. Кресло. Рис. 93. Стулъ. Рпс. 94. Стулъ.

кихъ ветвей, то получится кресло со снинкой и ручками, 
изображенное на рисунке 92.

Па рисунке 93 изображенъ стулъ, который делается такъ же, 
какъ  и только-что описанное кресло, только безъ ручекъ. На ри
су н ке  94 изображенъ стулъ другой формы, а на рисунке 95 —

Рис. 95. Диванъ.

длинная скамья, въ  роде дивана, съ ручками и съ спинкой. 
После сделанныхъ объяснешй не трудно нонять, глядя на ри
сунки, чем ъ отличаются одна отъ другой эти вещи и какъ ихъ 
сделать.

Подобно простой скамейке, молено также сделать укреплен
ными неподвижно въ земле скамейку со снинкой или кресло,

6*
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изображенным на рисунка 96 и 97. Колья, поддерживающее спин
ку скамейки, вбиваются косо въ землю и прибиваются гвоздями 
къ  нижней части передней ножки и къ  верхней части задней. 
Отступя на 7 — 8 вершковъ отъ сид’Ьнья, на колы набиваютъ 
рядомъ нисколько палокъ, образующихъ спинку. Когда ты бу-

Рис. 96. Постоянная скамья.

дет ь  прибивать эти палки, надо, чтобы кто-нибудь подпиралъ 
сзади колъ плоской стороной топора, иначе легко можно расша
тать вбитый въ землю колъ. К акъ  сд'Ьлать кресло, изображен
ное на рисунка 97, ясно видно изъ рисунка.

2. Садовые столы.

Нижняя часть стола, то-есть ножки, перекладины для нихъ и 
прочее, делается совершенно такъ же, какъ и у скамейки.

Только, разумеется, ножки 
делаютъ изъ болгЬе толста- 
го дерева и выш е, верш
ковъ въ 17 вышиной. К ъ 
верхнимъ кондамъ ножекъ 
прибиваютъ, какъ и у ска
мейки, поперечные бруски, 
а къ этимъ брускамъ при
биваютъ доску для столеш- 

Рис. 98. Садовый столъ. ницы. Доску можно сколо
тить изъ н’Ьсколькихъ уз- 

кихъ досокъ, набивъ на нихъ снизу нисколько поперечныхъ 
планокъ. Столешницу для красоты обиваютъ сверху расщеп
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ленными пополамъ тонкими ивовыми и орешниковыми пруть
ями, различной длины и цвета, располагая ихъ въ виде какого- 
нибудь узора, въ  роде того, какъ  изображено на рисунке 98 
или на рисунке 99.

Для этого доску сначала разделяю тъ карандашомъ на не
сколько полей, сообразно выбранному узору, затемъ напилива-

Рнс. 99. Рисунки для столешницы.

ю тъ себе нужное количество кусочковъ расщепленныхъ вдоль 
прутьевъ. Чтобы наготовить поскорее кусочковъ прутьевъ оди
наковой длины, вбиваютъ въ доску рабочаго стола два гвоздика 
на некоторомъ разстоянш  одинъ отъ другого, кладутъ рядомъ 
несколько расщ епленныхъ пополамъ 
прутьевъ, упираю тъ ихъ въ  гвоздики, 
чтобы они не сдвигались съ  места, и, 
придерживая ихъ левой рукой, отпили- 
ваю тъ у  нихъ концы ножовкой. Н ар е
занны е кусочки прутьевъ набиваю сь ма
ленькими гвоздиками на столешницу, 
одинъ возле другого, выпуклой, покры
той корою, стороной кверху.

Можно такж е сделать столъ, укреп
ленный неподвижно въ  земле, какъ  изоб
ражено на рисунке 100. К акъ  сделать
п зъ  преды дущ ихъ ' о п и еатй . Столешницу этого стола можно 
тоже обить кусочками прутьевъ.

такой столъ, понятно
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3. Стулья и столы на трехъ ножкахъ.

Чтобы сд’Ьлать етулъ на трехъ ножкахъ (рис. 101), берутъ 
три палки одинаковой длины и д'Ьлаютъ посредине ихъ выр-Ьзы 
такъ, чтобы можно было сложить ихъ вм-ЬсгЬ крестъ-накрестъ 

въ вид'Ь трехъ ножекъ и сколотить ихъ здЬсь 
однимъ гвоздемъ. Концы налокъ с,р1;заютъ гори
зонтально и прибиваютъ къ  верхнимъ концамъ 
ножекъ круглую или восьмиугольную доску. 
На доску набиваютъ нарезанные куски в1;токъ. 
Чтобы закрыть кромки доски, на нихъ тоже 
набиваютъ вЬтки, срЬзавъ у нихъ углы наис
кось, чтобы они сошлись въ углахъ плотно 

Рис. 101. Стулъ. другъ съ другомъ.
Чтобы сд'Ьлать сид'Ьнье красив'Ье, можно на

бить на него куски в'Ьтвей въ вид'Ь какого-нибудь узора, какъ 
показано на рисунк'Ь 102.

На рисунк'Ь 103 изображенъ такой же стулъ съ низкой спин
кой. Для такого стула одну ножку д’Ьлаютъ такой же длины, 
какъ и въ первомъ случай, а дв'Ь друпя длинн'Ье. Bepxnie концы

Рис. 102. Рис. 103. Рис. 104.
Стулья и сто.ть па трехъ ножкахъ.

длинныхъ ножекъ соединяютъ изогнутымъ дугою сучкомъ. Что
бы сд'Ьлать прямой сучокъ согнутымъ, концы сырого сучка стя
гиваюсь бечевкой такъ, какъ это дЬлаюсь тогда, когда приго
товляюсь лукъ, и даютъ сучку высохнуть въ такомъ положа-
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nin. Т акъ  же сгибаютъ и два другихъ бол'Ье тонкихъ сучка, 
изъ которыхъ сдЬланы перекладины спинки.

На рисунк'Ь 104 изображенъ столпкъ на трехъ ножкахъ. Онъ 
делается совершенно такъ  же, какъ  и стулъ, изображенный на 
рисунк'Ь 102, только бблыпей величины.

4. Подставки для цвЪтовъ.

Три искривленныхъ и разв'Ьтвленныхъ, лучите всего дубо- 
вы хъ, сучка сколачиваютъ такъ , чтобы ихъ толстые концы 
образовали устойчивыя ножки (рис. 105). Верх- 
nie концы ихъ спиливаютъ на одной высот!'..
Затем ъ  берутъ круглую  доску величиноЕО не
много больше дна цв'Ьточнаго горшка, ставятъ 
на нее опрокинутую вверхъ сколоченную под
ножку и очерчиваю п. на доске верхше концы 
в-Ьтвей подножки. В ъ этихъ м естахъ въ доске 
нросверливаютъ дыры , край доски стачиваготъ 
раш пилемъ наклонно книзу и набиваютъ доску 
о т в е р т я м и  на ветви  подножки. ЗагЬмъ наре- 
затотъ одинаковой величины кусковъ расщеп
ленны хъ ивовыхъ или ореш никовыхъ ветокъ. р||с 103 Кор31ша 
Каждый кусокъ долженъ постепенно слегка дщ цк-Ьтовъ. 
суж иваться къ  одному концу.

Чтобы можно было скоро и легко нарезать куски ветвей одина
ковой толщины, очень удобенъ простой и дешевый инструментъ, 
изображенный на рисунке 106. Онъ состоитъ изъ небольшой 
дощечки съ жолобкомъ посредине и изъ привинченной однимъ 
концомъ къ  доске острой гибкой 
стальной пластинки. Расщ еплен
ный прутъ кладутъ въ  жолобокъ, 
прижимаютъ одной рукой свобод
ный конецъ пластинки, а другой 
рукой продергиваютъ подъ плас
тинкой прутъ. Обрезанные этимъ приборомъ прутья кла
д у тъ  на доску, на которой отм'Ьчена карандашомъ требуе
м ая длина, и по этой м ерке разрезаготъ стамезкой прутья 
на куски. Н а этомъ же приборе можно срезать и бока у  паре-
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занныхъ кусковъ прутьевъ, чтобы сд'Ьлать ихъ къ  одному кон
цу уже. Для этого каждый кусокъ продергиваютъ еще разъ по 
жолобку подъ лезвеемъ пластинки, при чемъ понемногу пово
рачиваюсь прутъ кверху, чтобы лезвее все больше и больше 
срезало прутъ съ боку.

Нарезанные куски прутьевъ прибиваютъ гвоздиками одинъ 
возле другого къ  кромке доски такъ, чтобы ихъ нижше кон
цы выдавались немного книзу отъ края доски. Т акъ какъ 
кромка доски скошена книзу, а куски в1;твей вверху шире, 
чемъ внизу, то и вся корзинка выйдетъ вверху немного шире, 
чемъ внизу, какъ это видно на рисунке 105.

Прибитые внизу къ  доскЬ куски прутьевъ обвязываюсь ввер
ху бечевкой такъ, чтобы они прилегали краями одинъ къ  дру
гому, обхватываюсь корзинку вверху снаружи расщепленнымъ 
прутомъ, другой такой же прутъ вставляю тъ противъ того же 
места изнутри корзины и прибиваютъ маленькими гвоздиками 
каждый кусокъ ветки къ  обоимъ прутьямъ. Выдаюпцеся на
ружу кончики гвоздиковъ отламываюсь острогубцами (щипчи
ками съ острыми краями) и приплющиваюсь ихъ молоткомъ. » 
На нижнюю часть корзинки тоже набиваютъ одинъ или два 
обруча изъ расщепленныхъ прутьевъ. Эти обручи можно при
бить всего несколькими гвоздями.

На рисунке 107 изображена подставка для цветовъ бблыпей 
величины, съ доскою вершковъ въ  10 въ поперечнике, на кото
рую можно поставить несколько горшковъ съ цветами. Эта

Рис. 107. Большая подставка 
для двЬтовъ.

Рис. 108. Дно для подставки 
для цвЬтовъ.
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подставка делается • совершенно такъ же, какъ и только-что 
описанныя, только подножка для нея должна быть еще крепче 
и устойчив-fee, а доску для этой подставки сколачиваютъ изъ 
нискольких'!, досокъ толщиною въ i y 2 сантиметра (около 5/s 
дюйма), какъ показано на рисунке 108.

Мы пом'Ьщаемъ здесь еще рисунки висячей подставки для 
цветовъ и стенной полочки (рис. 109), которыя тоже могутъ 
служить подставками для цветовъ или для чего-нибудь другого. 
Делаются эти вещи изъ дубовыхъ сучьсвъ, досокъ и наре- 
занныхъ и расщепленныхъ кусочковъ ветокъ почти такъ  же, 
какъ и подставки для цветовъ съ ножками. У полочекъ къ 
заднимъ кромкамъ доски привинчиваютъ медныя петли, за 
которыя ихъ можно веш ать на стену, а у висячей подставки

Рис. 109. Направо висячая подставка для цвЬтовъ; налЬво двЬ стЬнныхъ
полочки.

къ выступающимъ надъ корзиной концамъ ветвей привинчива
ютъ медныя петли, продеваютъ въ нихъ шнурки и подвешн- 
ваготъ подставку къ  окну или къ  потолку.

Можно придумать еще много различныхъ вещей, въ роде опи- 
санныхъ здесь подставокъ для цветовъ и полочекъ. К акъ вид
но изъ описашй, изготовлен]е такихъ вещ ей—дело несложное. 
Главная часть подобныхъ вещей состоитъ изъ неправильно 
изогнутыхъ сучьевъ, поэтому для нихъ нельзя указать точныхъ 
размеровъ и формъ, и работающШ можетъ по своему вкусу 
подбирать различнымъ образомъ изогнутые сучья, соединять 
ихъ между собою и придавать вещи ту или иную форму. Обык
новенно для такихъ изделШ употребляютъ дубовые сучья, по
тому что именно дубъ отличается отъ другихъ деревьевъ темъ, 
что сучья его искривляются самымъ неправильнымъ образомъ.
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Мы опишемъ здесь еще ящ икъ съ решеткой для вьющихся 
растешй, который можно ставить на окно или въ какую-ни
будь нишу стены (рис. 110), Величина ящ ика п реш етки мо- 
жетъ быть различна, смотря по тому, какой величины окно 
или ниша, куда хотятъ поставить ящикъ. Я щ икъ (рис. 110 А),

въ который ты потомъ насыплешь 
земли и посадишь растете , ты мо
жешь подыскать себе готовый, са
мый простой. Чтобы ящ икъ не за- 
гнилъ отъ сырой земли, его надо 
обмазать внутри несколько разъ 
масломъ или обуглить. Для этого 
ящ икъ наполняютъ опилками и 
зажигаютъ опилки; когда опилки 
прогорятъ, стенки ящ ика обуглят
ся внутри. Н а дне ящ ика иросвер- 
ливаютъ несколько дыръ для стока 
лишней воды. К ъ угламъ ящ ика 
прибиваютъ въ виде ножекъ че
тыре загнуты хъ на конце куска 
сучьсвъ. Снаружи ящ икъ обиваютъ 
для красоты расщепленными по- 
поламт, и нарезанными на куски 
ивовыми прутьями, въ роде того 
какъ мы обивали столешницы и 

сиденья у садовой мебели. РЬшетка В сколачивается изъ ореш- 
никовыхъ ветвей и втыкается въ землю ящика. Для главныхъ 
отвЬсныхъ и поиеречныхъ иерекладинъ выбираюсь более тол- 
стыя ветви, а для внутреннихъ, перекрещивающихся, более 
тошйя.

5. Рамки и друпя мелшя вещицы.

До сихъ иоръ мы описывали все крупныя вещи изъ нсобде- 
ланнаго дерева, въ роде садовой мебели или нодставокъ для 
цвЬтовъ. Но изъ тонкихъ веточекъ и прутиковъ можно также 
делать довольно красивыя мелшя вещицы. Мы опишемъ здесь 
для примера рамку для карточки и небольшой ящ ичекъ въ 
виде поленицы дровъ.

Рис. 110. Ящикъ съ решеткой 
для вьющихся растеши.
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Рамка. Сначала выпиливаюсь лобзикомъ изъ тонкой дощечки 
отъ сигарнаго ящ ика или отъ ящ ика изъ-подъ бакалейнаго то
вара основу для рамки, напримеръ, такой формы, какъ показано 
на рисунк'Ь i l l .  Въ середине дощечки выпиливаюсь четыре- 
угольное OTBepcTie для карточки. Затем ъ нарезаю сь на кусочки 
тоншя ветки и набиваютъ ихъ на дощечку тонкими гвоздиками 
въ томъ порядке, какой показанъ на рисунке 112. Гвоздики 
надо вбивать не где попало, а располагать ихъ въ известномъ по
рядке. Въ промежуткахъ между веточками дощечку обмазыва
ютъ клеемъ и налепляю сь па нее мелкаго мху. Сзади, немного 
отступя отъ краевъ средняго отверст1я, къ  рамке приклеиваютъ 
четыре отпиленные отъ дощечки деревянные брусочка, чтобы

образовался фальцъ, куда можно было бы вставить стекло и 
карточку.

Если рамка предназначена къ  тому, чтобы ее веш ать на 
стену, то остается только приделать къ  ней наверху колечко. 
Если же ты разсчитываешь ставить рамку на столъ, то къ ней 
надо приделать подставочку. Въ этомъ случае надо сделать 
палочку съ перекладиной наверху, затемъ взять два малень- 
кихъ брусочка (рис. 113, аа) и просверлить въ нихъ по дырк'Ь 
такой величины, чтобы въ нихъ могла свободно ходить пере
кладина палочки. Оба брусочка а приклеиваютъ къ задней 
стенке рамки. Если ножка будетъ разъезж аться и рамка не 
будетъ стоять, можно соединить нижнШ конецъ ножки съ рам
кой ленточкой.

ДГы описали здесь для образчика одну рамку, но, конечно, 
таш я рамки можно делать и другпхъ фасоновъ. Ты можешь по

<*

Рис. 111. Основа для 
рамки.

Рис. 112. Рамка для 
карточки.

Рис. 113.
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своему вкусу расположить куски вЬточекъ какимъ угодно узо- 
ромъ. Сообразно съ этимъ, конечно, надо выпиливать и дощечки,

къ  которымъ будутъ прибиваться 
веточки, другой формы.

Еще проще сделать маленькШ 
мольбертикъ (подставочку) для кар
тинки или карточки, изображенный 
на рисунк'Ь 114. Для :it o t o  надо 
только сколотить гвоздиками или, 
еще лучше, связать тонкими пру
тиками между собой нисколько кус- 
ковъ в'Ьточекъ такт., какъ пока
зано на рисунк'Ь 114, а сзади при
крепить такую же ножку, какъ и 
у только-что описанной рамки. 
Мольбертикъ можно еще украсить 
засушенными цветами и листьями 
или чемъ-нибудь нодобнымъ. К ъ 
нижней части мольбертика приби- 
ваютъ два медныхъ крючочка или 

гвоздика и ставятъ на нихъ картинку.
Ящнчекъ въ видп> п о лт ш ц ы  дровъ (рис. 115). Возьми какой- 

нибудь готовый простой ящичекъ, напримеръ, изъ-подъ сигаръ, 
и обрежь у него крышку острымъ ножомъ и ножовкой такъ,

чтобы она в х о д и л а  
внутрь ящ ика. Затем ъ 
обклей ящ икъ и крыш
ку съ внутренней сто
роны листовымъ оло- 
в'омъ. Выступающее на
ружу края олова загни 
у ящ ика на наружную 
сторону стенокъ, а у 
крышки — на ея верх
нюю . сторону. Затемъ 
напили себе ножовкой 

ш тукъ 20 кусочковъ орешниковыхъ вЬтокъ, толщиной въ 
2 — 3 сантиметра (около 1 дюйма) и на 3 сантиметра (около

1'нс. 114. Мольбертикъ для кар
тинки или карточки.

Рис. 115. Ящичекъ въ вид-Ь пол'Ьницы дровъ.
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1V* Дюйма) длиннее короткой стороны ящика. Старайся рас
пиливать в-Ьтки такъ, чтобы разрезы  были подъ прямымъ уг
ломъ къ  длин* ветки . Напиленные кзгсочки ветокъ расщепи по 
длине поноламъ и сгладь плоскую сторону каждой половинки на
пилкомъ. Нагрей немного эти половинки и наклей ихъ густымъ, 
горячимъ клеемъ, одну возле другой, поперекъ крышки и ко- 
роткихъ сторонъ ящ ика такъ, чтобы концы ихъ одинаково 
выдавались въ обе стороны надъ краями ящ ика и крышки 
(рис. 115).

Теперь напили себе еще кусочковъ ветокъ, длиной въ 17а сан
тиметра (5/8 дюйма). Часть изъ нихъ расщепи вдоль пополамъ, 
а друие оставь нерасщепленными. Расщеиленныя половинки 
прпклеи отпиленными концами вдоль краевъ длинныхъ стенокъ 
ящ ика въ такомъ порядке, чтобы каждая половинка составляла 
съ последней половинкой, наклеенной на крышку или на ко
роткую стенку, какъ бы одно целое полено. Затем ъ на осталь
ную часть длинныхъ стенокъ наклей концами тесно одинъ 
возле другого, но по возможности въ безпорядке, нерасщеплен- 
ные кусочки ветокъ. Если между отдельными кусочками ве
токъ останутся зам етны я щели, заткни ихъ мелкимъ мохомъ.

После этого ящ икъ оставляютъ сохнуть по крайней мере на 
иолсутокъ. Когда ящ икъ совсемъ высохнетъ, обе длинныя стенки 
ящика сглаживаютъ сначала крупною, потомъ мелкой шкуркой. 
Для этого ш курку кладутъ на столъ и трутъ по ней стенкой 
ящ ика. Ко дну ящ ика приклеиваютъ снизу тонкую дощечку, та 
кой величины, чтобы она выдавалась во все стороны изъ-за сте
нокъ ящ ика на 7 а— 1 сантиметра (7 t — 3/8 дюйма). Края дощечки 
закругляю тъ напилкомъ, обмазываютъ клеемъ и обсыпаютъ 
мелкимъ пескомъ. Вдоль короткихъ стенокъ ящ ика приклеива
ютъ еще въ виде подпорки но сучковатой веточке. К ъ крыш ке 
можно приклеить ручку изъ кусочка ветки.

5  Работы изъ испанскаго камыша.

Для такихъ работъ купи себе заиасъ кусковъ такъ назы вае
м а я  испанскаго камыша различной толщины, 7 2— 1 сантиметра. 
Тонкихъ сортовъ возьми побольше, чемъ толстыхъ, потому что
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толстые стебли, въ 1 сантиметръ (*/* дюйма) толщиною, придется 
употреблять р^дко. Чтобы придать камышу 6o.Tif.e красивый 
видъ, срежь ножомъ или циклей узлы (утолщешя на стебле) 
и потомъ отшлифуй весь стержень пемзой и самою тонкою 
шкуркой. ИспанскШ камышъ самъ но себе довольно гибокъ, но 
для некоторыхъ вещей его приходится сгибать очень сильно. 
Въ этихъ случаяхъ, чтобы камышъ не треснулъ, кладутъ нуж
ное количество кусковъ камыша въ кипятокъ. Тамъ камышъ 
размягчается настолько, что его можно гнуть какъ  угодно и 
онъ не трескается. Чтобы отрезать кусокъ камыша какъ разъ 
нужной величины, лучше сделать сначала модель фигуры изъ 
гибкой проволоки, затемъ разогнуть проволоку и по этой мерке 
отрезать камышъ.

А

Рис. 116.

Прежде чемъ начинать сгибаше камыша, рисуютъ на глад
кой доске т е  фигуры, въ виде которыхъ надо согнуть куски 
камыша. Затемъ вынимаютъ изъ кипятка куски камыша, сги- 
баютъ ихъ по начерченнымъ рисункамъ, прикрепляютъ къ  
доске маленькими гвоздиками и кладутъ доску на солнце или 
около печки. Когда камышъ высохнетъ, отдельный фигуры 
снимають съ доски, связываютъ и соединяютъ между собой. 
На рисунке 116 показаны различные способы соединешя ка
мыша. Если два куска камыша должны перекрещиваться между 
собой, въ нихъ делаются таше же вырезы, KaKie мы делали, 
когда соединяли между собой деревянные бруски или куски вЬ- 
токъ (рис. 116 А), накладываютъ ихъ вырезами другъ на друга 
и сколачиваютъ маленькимъ гвоздикомъ. Предварительно надо 
проколоть въ камыш е тонкимъ шиломъ маленькую дырочку, 
иначе гвоздь легко можетъ расколоть камышъ. Н а рисунке 
116 В показано, какъ соединяютъ конецъ одного куска съ сре
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диной другого, я на рисунк'Ь 116 С—какъ надо ср1>зать концы 
к у ск а  камыша, чтобы сд’Ьлать изъ него кольцо. Отдельный 
фигуры связываю тъ между собой гЬми узкими Камышевыми 
полосками, изъ которыхъ д’Ьлаютъ плетеныя сид’Ьнья для стуль- 
евъ. Тгш я полоски можно достать въ мебельной мастерской. 
Ксли теб1; нужно, напримеръ, соединить вм’Ьст’Ь два кольца 
изъ камыша, туго обмотай м1>сто ихъ соединешя Камышевой 
полоской, загЬмъ обхвати полоской одинъ разъ вдоль обмотки 
и продерни конецъ полоски два раза, чтобы закрепить его 
(рис. 116 D).

Толстые куски камыша приходится иногда расщеплять иопо- 
ламъ по длин1;. Это делается такъ. Берутъ конецъ камыша въ 
л'Ьвую руку, а правою рукой захватываю тъ ножикъ около

Рис. 118. Полочка съ балюстрадой 
пзъ камыша.

самаго клинка и надрЪзаютъ имъ посредине конецъ камыша 
(рис. 117). ЗатЬмъ понемногу подвигаютъ все дальше книзу 
большой и указательный палецъ л’Ьвой руки, а правою рукой 
подвигаютъ все время впередъ толчками ножикъ.

Теперь, посл’Ь того, какъ мы указали o6m,ie npieM bi работы 
изъ испанскаго камыша, мы пом'Ьстимъ нисколько образчиковъ 
пзд^пй  изъ этого матер1ала. И зъ испанскаго камыш а можно 
Д’Ьлать самыя разнообразный вещи, при чемъ ты можешь по 
своему вкусу сгибать его и соединять въ самыя различный 
фигуры. Поэтому мы опишемъ только для примера нисколько 
наиболее простыхъ вещей и нисколько бо.тЬе сложныхъ.

Одна изъ самыхъ простыхъ вещей—полочка  съ балюстрадной 
изъ к ам ы гаа  (рис. 118). Выпили поворотною пилой изъ гладко 
выстроганной дощечки иолукругъ въ 20 сантиметровъ (4‘/2 вер
шка) въ поперечник*, сгладь у него полукруглый край напил-
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комъ и сделай на немъ нисколько вырезовъ на разстоянш 3 — 
4 сантиметра (около 172 дюйма) одинъ отъ другого. Два край- 
нихъ выреза съ каждой стороны (а и Ъ на рис. 119) должны 
быть такой же ширины, какъ и взяты е для балюстрады куски 
камыша, а все остальные вырезы (с, (I, е и т. д.)— вдвое шире, 
потому что въ нихъ будутъ вставлены концы двухъ кусковъ 
камыша. ЗагЬмъ нарежь кусковъ камыша, длиной въ 20 сан
тиметровъ (4У2 вершка). Концы одного куска камыша прибей 
тонкими гвоздиками въ вырезы  а и с, другого— въ вырезы  Ъ 
и d, третьяго—въ вырезы  с й е н  т. д.

Теперь возьми толстый кусокъ камыша, такой же длины, 
какъ и полукруглый край доски, расщепи его вдоль пополамъ и 
прибей одну половинку плоской стороной къ  полукруглой кромк’Ь 

доски, чтобы закрыть вырезы  и концы 
вставленныхъ въ нихъ камышевыхъ дугъ. 
Снизу къ  доске прибей подпорку (рис. 118). 
Передней край подпорки можно также обить 
половинкой расщепленнаго пополамъ кус
ка камыша. На кромки доски и подпорки 
можно вместо половинокъ толстаго рас
щепленнаго камыша набить рядомъ два 

или три, смотря по толщине доски, куска тонкаго нерасщеп- 
леннаго камыша.

Другая несложная вещь— выбивалка для выколачиваш я пыли 
изъ мебели и платья, изображенная на рисунке 120, 3. После 
того какъ мы объяснили, какъ сгибаютъ и соединяютъ камы- 
шевые стебли, не трудно понять по рисунку, какъ ее сделать.

Гораздо больше работы потребуешь ртъшетка для вьющихся 
растешй (рис. 120, 1). Такую реш етку можно сделать въ 35 сан
тиметровъ (около у а аршина) длиною и въ 25 сантиметровъ (около 
5‘Д вершковъ) вышиною (не считая фигурнаго придатка наверху 
рамы). Сначала надо сделать основу реш етки въ виде двойной 
рамы изъ прямыхъ кусковъ камыша. Тамъ, где продольные и по
перечные стержни рамы перекрещиваются, делаю тъ въ нихъ 
вырезы  (рис. 116 А) и скрешшютъ ихъ, какъ было объяснено 
раньше. Затем ъ вставляю тъ справа и слева между продольны
ми стержнями рамы перекрсщиваклшяся перекладины. Д ве пе
рекладины каждаго креста соединяютъ такими же вырезами
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Рис. 120. 1) Рбшетка для вьющихся растенш; 2) подставка для цвЪтонъ;
3) выбивалка.

7



Выи. II. — 98 —

(рис. 116, А), а концы нерекладинъ вставляюсь въ продольные 
стержни, какъ показано на рисунке 116, В, и прибиваютъ малень
кими гвоздиками. Для промежутковъ между двумя верхними 
поперечными стержнями заготовь круглыя кольца, а для про
межутка между нижними поперечными стержнями—овальным 
кольца. Концы каждаго кольца скр'Ьиляютъ, какъ показано на 
рисунке 116, С. Затемъ кольца связываю тъ между собою и со 
стержнями рамы Камышевыми полосками, какъ было объяснено 
раньше (рпс. 116, D). Наконецъ, сгибаюсь и связы ваю сь ме
жду собою куски камыша въ виде двухъ сложныхъ фигуръ, и 
укрепляюсь одну фигуру внутри рамы, а другую наверху. Ka
Kie изгибы надо придать каждому куску камыша и въ какомъ

порядке связать ихъ между со
бою, чтобы получить эти фигу
ры, ясно видно изъ рисунка. 
М аленьюя кольца (рис. 120, 1, 
а, а, а) делаютъ не изъ камы
ша, а изъ проволоки и обматы
ваю сь ихъ Камышевыми полос
ками, чтобы они не отличались 
по виду отъ остальныхъ частей 
решетки.

Въ заключеше опишемъ еще 
отделанныя испанскимъ камы- 

шемъ скамейку и подставку для цветовъ.
Остовъ скамейки надо сделать изъ дерева. К акъ  делаю сь дс- 

ревянныя скамейки, ты  уже знаешь изъ отдела столярныхъ ра
бота. ЗасЬмъ сиденье скамейки обиваюсь кусочками расщеплен- 
наго нополамъ, толстаго, въ 1 сантиметръ (3/8 дюйма) толщиною, 
камыша, какъ показано на рисунке 121. Кусочки камыша наби- 
ваю тъ, начиная съ середины, а концы у нихъ скаш иваю сь на- 
пилкомъ. Ножки и нижшя перекладины скамейки обматываюсь 
Камышевыми полосками, а между ними укрепляю сь фигуры изъ 
изогнутаго камыша (рис. 122 и 123 0). К акъ  приготовлять та- 
к1я фигуры, ты уже знаеш ь изъ цредыдущаго описашя. На 
кромки сиденья набиваюсь еще кусочки камышевыхъ иолосокъ.

Остовъ столика д ля  цвтповъ  (рис. 120, 2) делается изъ дере- 
вяннаго стержня, длиною въ 70 сантиметровъ (около 1 аршина) и

Рис. 121.
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толщиною въ в сантиметров-!, ( l 3/ g вершка). К ъ верхнему концу 
стержня привинчиваюсь двумя или тремя винтами круглую доску 
въ 50 сантиметровъ (около 11 вершковъ) въ поперечник*. Стер
жень вставляется иижнимъ концомъ въ деревянную подставку и 
укрепляется еще тремя подпорками въ вид* трехъ круглыхъ де- 
ревянныхъ стержней, длиною въ 30 сантиметровъ (в3/* вершковъ) 
и толщиною въ 3 сантиметра (около 1 ‘/* дюйма); эти подпорки 
упираются однимъ ковцомъ въ средшй стержень столика, а дру- 
гимъ въ нижнюю подставку. Въ промежуткахъ между ними

вставляютъ, какъ показано на рисуя к*, кр*пкШ изогнутый ка- 
мышъ, толщиною въ 11/ 2 сантиметра (около r,/g дюйма). Доску 
столика тоже подпираюсь н*сколькими деревянными стержнями 
и изогнутыми кусками камыша. Чтобы стержни эти держались 
кр*пче, ихъ прибиваюсь къ  нижней части доски между дере
вянными брусочками. Корзинка вокругъ столика д *  лаете я  и з ъ  

камыша, толщиною въ 5—8 миллиметровъ. Изготовляется она 
по т*мъ же npieM aM 'b, какъ и раньше онисанныя работы. Взду- 
Tie носредин* стержня и ободки вокругъ кромки доски д р а 
ю сь и з ъ  расщенлевнаго поиоламъ камыша.

Рис. 122. Рис. 123.
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Выпиливаше и ръзьоа по дереву.

Л. ^ы пиливаш е лобзицомъ.

Выпиливаше лобзикомъ различныхъ вещицъ изъ тонкихъ 
дощечекъ—зан яи е очень распространенное и несложное и бо
лее или менее всЬмъ известное. Ыо у начинающихъ отъ не- 
знашя нгЬкоторыхъ щлемовъ работа часто плохо спорится и вы 
ходить грубой. Поэтому мы укажемъ здесь обнце пр1емы п пра
вила этой работы.

Инструментовъ для такихъ работъ требуется очень немного. 
Главный изъ нихъ—лобзикъ (рис. 19); онъ былъ уже описанъ 
въ отделе столярныхъ работъ. Лобзики дЬлають съ железными 
и деревянными рамками (на рис. 19 изображены налево желез
ный лобзикъ, а направо — деревянный). Ж елезные, конечно, 
прочнее, хотя можно работать хорошо и деревяннымъ; только 
надо выбирать лобзикъ съ длинной рамкой, чтобы разстояше 
отъ пилки до конца рамки было въ 9— 10 вершковъ. Лобзи
комъ съ короткой рамкой нельзя выпилить сколько-нибудь круп
ную вещь. Пилки для лобзика бываютъ различныхъ номеровъ. 
Ч гЬмъ толще дощечка, т*мъ крупнее берется N° пилки. Л« 00 
употребляется для фанерокъ, то-есть очень тонкихъ дощечекъ 
изъ более ц’Ьнныхъ породъ дерева, которыми обклеиваютъ сна
ружи мебель. № 3 можно выпиливать изъ дощечекъ толщиною 
въ 1 сантиметръ (3/ 8 дюйма) и даже немного толще. Надо брать 
xopomifi сортъ пилокъ, потому что дешевые сорта скоро лома
ются.

Кроме лобзика, надо иметь еще особый столпкъ (рис. 124). Онъ 
соетоитъ изъ обыкновенной струбцынки съ приделанной къ  ней
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доской съ выргЬзомъ на конце. Столикъ привинчиваюсь къ  краю 
стола выр'Ьзомъ въ сторону работающаго и кладутъ на него 
выпиливаемую дощечку такъ, чтобы то место, которое выпили
ваю тъ, приходилось въ вы резе доски.

Для просверливашя дырокъ въ дощечке, черезъ которыя про
девается пилка лобзика, когда нужно выпилить какой-нибудь

узоръ въ середине дощечки, употребля
юсь тоненьнШ буравчикъ или такъ на
зываемый дрель (рис. 125). Дрель со
стоишь изъ железнаго стержня съ вин
товой нарезкой и головкой наверху, 
вдоль стержня ходить муфточка, внутри 
которой тоже сделана винтовая нарезка, 
а въ нижшй конецъ стержня встав
ляется маленькое стальное сверло. Если 
нужно просверлить въ доске дырочку, 
на нее ставятъ нпжнимъ концомъ отвес
но дрель, нажимаюсь головку слегка 

левой рукой, а правой двигаютъ муфточку вверхъ и внизъ по 
стержню. Сверло начинаетъ тогда вращаться попеременно то 
вправо, то влево и просверливаесь въ доске очень маленькую 
дырочку.

Для сглаживашя дощечекъ и краевъ выпиленных!, изъ нихъ 
фигуръ употребляюсь, какъ и въ столярномъ деле, циклю,

шкурку и напилки раз- 
личныхъ номеровъ.

Кроме описанныхъ ин- 
струментовъ, тебе надо 

Рис. 125. Дрель. запастись еще различ
ными дощечками, изъ 

которыхъ ты будешь выпиливать вещицы. Въ лавкахъ про
даются для этой цели готовыя тонк!я, гладко выстроганныя 
дощечки изъ различныхъ породъ дерева. Обыкновенно ихъ 
делаютъ изъ кленоваго, ореховаго или дубоваго дерева, но 
также и изъ другихъ ценны хъ, нашихъ и иноземныхъ ио- 
родъ деревьевъ. Если дощечка не достаточно гладка, ее 
нужно сгладить циклей и шкуркой. Можно также пользо
ваться дощечками отъ сигарныхъ ящиковъ или отъ ящиковъ
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изъ-подъ бакалейныхъ товаровъ, какъ мы уже указывали на 
это раньше. Таш я дощечки часто бываютъ гладки только съ 
одной стороны; тогда другую сторону надо сгладить циклей и 
шкуркой. Если дощечки плохо выстроганы, ихъ можно подстро
гать сначала галифтикомъ.

Прежде чгЬмъ начать выпиливать изъ дощечки вещь, надо 
нарисовать на дощечке узоръ этой вещи. Узоры можно состав
лять и самому, но крои! того въ лавкахъ продаютъ листами 
готовые, самые разнообразные узоры различныхъ вещей. Что
бы перевести какой-нибудь готовый узоръ на дощечку, посту
паюсь такъ.

Купи себе такъ называемой переводной синей бумаги, поло
жи на дощечку бумагу окрашенной стороной внизъ, на нее 
положи узоръ и обведи тупой иглой по всемъ лишямъ узора. 
Тогда на дощечке отпечатается синими лишями узоръ. Можно 
вместо этого сделать еще такъ. Положить узоръ на листъ бу
маги и проколоть острой иглой все линш узора частыми про
колами. Затем ъ положить этотъ листъ на дощечку, насыпать 
на тонкую тряпочку сажи или другой краски, сделать изъ нея 
тампончикъ (узелокъ) и тереть этимъ тампончикомъ по проко
лотому рисунку. Н а доске получится узоръ изъ точечныхъ ли- 
Hifi; чтобы узоръ былъ отчетливее, его обводятъ по этимъ ли
ш ямъ карандашомъ.

Начертивъ на дощечке узоръ, возьми подходящШ къ  толщи
н е  дощечки номеръ пилки и зажми одинъ конецъ пилки въ 
лобзикъ. Затем ъ просверли въ той части узора, съ которой ты 
хочешь начать пилить, дырку, вставь въ ней пилку и зажми 
другой конецъ пилки другимъ винтомъ лобзика. Поворачивая 
ручку лобзика, натяни пилку настолько, чтобы она издавала 
ясный звукъ, когда ее заденешь пальцемъ. Вставлять пилку 
надо такъ, чтобы зубцы ея были обращены книзу. Затем ъ по
ложи дощечку на вырезъ привинченнаго къ  столу столика и 
выпили очерченный узоръ.

Чтобы опиленный край вышелъ правильнымъ и гладкимъ, 
старайся вести пилу такъ, чтобы она шла все время отвесно, 
ровно и не слишкомъ скоро. Левой рукой въ это время посте
пенно поворачивай дощечку такъ, чтобы пила направлялась по 
линш узора. Не надавливай сильно пилой на дерево, и въ осо
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бенности не прижимай дощечки къ  пил*. Напротивъ, къ  под
ложке надо прижимать дощечку левой рукой покрепче. Если 
пилка сильно накалится, надо на время ирюстановиться пилить, 
и дать пилке остыть. Вообще не надо пилить долго подъ рядъ. 
не останавливаясь. Если не будешь соблюдать этихъ правилъ, 
пилки у тебя будутъ постоянно лопаться. Особенно осторожно 
надо поступать на крутыхъ поворотахъ узора. Никогда не за
ворачивай въ такихъ местахъ круто пилу, иначе пилка непре
менно лопнетъ. Въ этихъ местахъ надо вести пилу очень ме-

чивать дощечку. Не следуетъ также просверливать дырокъ 
для пилки въ остры хъ углахъ и выступахъ узора. Мы ио- 
яснимъ на примере, какъ нужно поступать, чтобы все острые 
углы и выступы рисунка вышли чисто и не притупились.

Напримеръ, чтобы выпилить фигуру, изображенную на ри
сунке 126, просверли дырку въ месте, обозначенномъ буквой а. 
Отсюда веди пилу по прямой линш къ выступу //, а оттуда по 
направленно стрелки къ  выступу с. Здесь опиши пилой пет
лю, обозначенную на рисунке точечной лишей, вернись такимъ 
образомъ снова къ  точке с и продолжай пилить дальше по на
правлен™ стрелки къ углу d. Теперь можно поступить двояко: 
или отвинтить пилку, вынуть ее изъ дощечки, вставить опять 
въ дырку о, довести пилу до выступа Ь и, начиная отсюда, они-
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лить Д ругую  половину ф и г у р ы  ио направленно стрелки совер
шенно такъ же, какъ  и первую половину; или продвинуть иилу 
изъ угла (I немного назадъ, къ  месту, обозначенному буквой 
/, завернуть здесь постепенно пилу, провести ее отсюда къ  точ
ке  Ь и поступить дал*е, какъ и въ первомъ случае. Во вся- 
комъ случае в то р у ю  половину фигуры надо начинать пилить 
въ точке Ь и вести отсюда пилу къ  выступу д и къ  углу <1- 
Если надо выпилить фигуру, изображенную на рисунке 127, сна
чала выпиливаюсь обпцй контуръ по 
точечной линш и затЬмъ выпиливаюсь 
каждый вырезъ отдельно, начинал каж
дый разъ вновь отъ вершины каждаго 
зубца ЛИСТа. Рис. 128.

Если работа сделана вполне правиль
но, опиленный край получится гладюй и не потребуетъ ника
кой подчистки. Если же на немъ окажутся различныя неров
ности, ихъ сглаживаютъ напилкомъ и шкуркой. Не м1;шаетъ 
также почистить шкуркой всю выпиленную фигуру. Для этого 
кладусь на столъ шкурку и трусь по ней выпиленной фигу
рой. Еще удобнее наклеить кусокъ шкурки на небольшую 
дощечку, приделать къ  дощечке ручку (рис. 128) и сглаживать 
этимъ простымъ ириборчикомъ выпиленныя вещи. Тереть вещь

#  Ф  ^
Рис. 129. ЗвЬздочки для наматывашя питом.,

прямо кусочкомъ шкурки не следуетъ, потому что при этомъ 
стачиваются края узора.

Теперь ты познакомился съ общими пр1емами выпиливашя 
изъ дерева и можешь приступить къ  работе. Для начала вы 
бери себе каюя-нибудь легшя вещицы, напримеръ, звездочки 
для наматываш я нитокъ (рис. 129). Въ звездочке можно вы 
пилить какой угодно узоръ: и более простой и более сложный. 
Затем ъ ты можешь перейти къ  несколько более труднымъ ве- 
тцицамъ: рамкамъ, подчасникамъ, нодставкамъ для карандашей
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и, наконецъ, къ  еще более сложнымъ-—разлпчнымъ ящичкамъ, 
корзиночкамъ, иолочкамъ и такъ далее. Мы говорили уже, что 
въ лавкахъ продаются готовые самые разнообразные узоры все- 
возможныхъ вещей. Ты можешь выбрать изъ нихъ себе для 
начала более простые узоры, а затемъ постепенно переходить 
къ  все более и более труднымъ. I k e  эти вещи выпиливаются

совсемъ одинаково, и отличаются 
другъ отъ друга только темъ, что
у однихъ узоръ более простой, у
другихъ— более тонк1й и сложный. 
Поэтому мы не будемъ описывать 

Рис. 130. ихъ, и скажемъ еще только н е 
сколько словъ о томъ, какъ соеди

нить междуг собой отдельный части, если ты делаеш ь какую- 
нибудь сложную вещицу — рабочую корзиночку, полочку или 
что-нибудь подобное.

Если ты делаешь ящ ичекъ или корзиночку съ четырьмя 
стенками, кромки отдельныхъ стенокъ должны быть сделаны
точно подъ прямымъ угломъ къ самой стенке. Въ этомъ слу
чае надо поступить такъ: оставить вокругь выпиленной стенки

небольшой запасъ дерева, 
положить дощечку на што- 
сладу и сострогать кромки 
рубанкомъ до узора. Руба
нокъ надо положить, ко
нечно, бокомъ, какъ  пока
зано на рисунке 13(1. Если 
дерево будетъ задираться, 
переверни дощечку и стро
гай съ другого конца. Мож

но поступить еще такъ. Положить на одну доску другую по
меньше, а на верхнюю доску выпиленную стенку такъ, что
бы край ея выдавался надъ доской (рис. 131). Получится н е 
что въ роде штослады. Затем ъ  напилкомъ сточить у стенки 
кромки подъ прямымъ угломъ. Напилокъ стачиваетъ дерево 
гораздо медленнее рубанка, поэтому въ этомъ случае надо 
оставлять у стенокъ запасъ дерева поменьше.

Если стенки должны сходиться не подъ прямымъ угломъ,

Рис. 131.
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тогда сначала определи, подъ какимъ угломъ надо сточить 
кромки стенокъ, проведп до такого разстояш я вдоль края до
щечки лишю а и сточи кромку до этой линш напилкомъ (рис. 
132). Если у тебя есть описанная въ столярномъ отделе што
слада, на которой можно стро
гать кромки подъ разными угла
ми, тогда еще лучше сделать 
это на ней.

Если ты делаешь рабочую 
корзиночку, то надо сточить 
нодъ косымъ угломъ не только 
боковые края стенокъ, но и 
нижще, потому что стенки кор
зиночки должны быть отклоне
ны кнаружи. Затем ъ выстрогай 
шестиугольную дощечку, за- Рис> 132.
кругли у нея края и прибей къ
ней стенки маленькими гвоздиками. Гвоздики надо вбить сни
зу черезъ дно въ стенки и отломить острогубцами кончики, 
которые выступятъ внутрь корзиночки изъ стенокъ. Боковые
края стенокъ склеиваютъ другъ съ другомъ горячимъ клеемъ
или связываю тъ ленточками.

Нодобнымъ образомъ делаются и друпя сходныя вещи.

5- Инцрустащ)!.
Если ты научился аккуратно выпиливать лобзикомъ, ты мо

жешь делать и такъ  называемый инкруст пцш , то-есть встав
лять въ дощечки выпиленный узоръ изъ дерева другого цвета. 
Т акая инкрустащя делается на крышкахъ и стенкахъ шкату- 
локъ, на маленышхъ столикахъ, щ еткахъ и такъ далее; она 
очень красива, а между темъ выполнеше ея не особенно труд
но. Вставки выпиливаются изъ такъ  называемыхъ фанерокъ— 
очень тоненькихъ дощечекъ, сделанныхъ изъ разныхъ породъ 
дерева. Обыкновенно на это употребляется кленовое, ореховое, 
красное и палисандровое дерево.

Выпиливаютъ узоры для инкрустацш совсемъ такъ же, какъ
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и при обыкновевномъ вынилнванш вещей лобзикомъ, но тамъ 
вырезанные изъ середины кусочки бросаютъ, а здесь эти ку
сочки вставляютъ въ прорезы узора, при чемъ вырезки изъ 
темнаго дерева вставляютъ въ прорезы узора изъ светлаго де
рева, а вырезки изъ светлаго дерева въ прорезы узора изъ 
темнаго дерева. Вырезанные кусочки должны прШтись какъ 
разъ въ прорезы узора; поэтому выпиливать для инкрустацш 
надо особенно аккуратно: употреблять только самыя м ел тя  пил
ки, вести пилу совершенно отвесно и просверливать отверст1е 
для пилки где-нибудь на лиши узора, чтобы оно было какъ 
можно менее заметно. Выпиливать надо несколько фанерокъ 
сразу; для этого ихъ склеиваютъ одну съ другой полосками бу
маги. Теперь мы покажемъ на несколькихъ примерахъ, какъ

Изъ фанерокъ краснаго или ореховаго дерева выпили две дощеч
ки, величиною немного больше щетки, затемъ выпили две таш я 
же дощечки изъ кленовыхъ фанерокъ. В се четыре дощечки 
склей вм Ьсте бумажными полосками въ четырехъ местахъ, обо- 
значенныхъ на рисунке точечными лишями. Для этого положи 
на столъ темную дощечку, наложи на нее поперекъ четыре бу- 
мажныя полоски, слегка обмазанныя посредине съ обеихъ сто
ронъ клеемъ, на нихъ светлую дощечку, затемъ опять четыре 
такихъ же бумажныхъ полоски, опять темную дощечку и такъ 
далее. Затем ъ зажми ихъ между двумя дощечками въ  струб
цынку или въ прессъ на несколько часовъ.

Когда иластинки высохнуть, переведи на верхнюю светлую 
иластинку узоръ, просверли осторожно маленыйя отверетш и 
выпили узоръ. Сначала выпили четыре среднихъ маленькихъ 
четыреугольника, переномеруй ихъ, чтобы не спутать ихъ,

выполняется самая ра
бота инкрустацш.

Н а рисунке 133 изо
бражена накладка на 
платяную щетку. Такая 
накладка делается изъ 
дерева двухъ цветовъ: 
светлаго , напримеръ, 
кленоваго, и темнаго, 
ореховаго или краснаго.

Рис. 133.
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затемъ вынилн среднюю заштрихованную фигуру и наконецъ 
дв'Ь боковыя заштрихованныя. Поел* того просунь между пла
стинками тонюй ножикъ и отдели имъ осторожно пластинки 
другь отъ друга. Если бумажный полоски были аккуратно об
мазаны клеемъ, такъ что дощечки не склеились одна съ дру
гой, а были скреплены только бумажными полосками, то он* 
безъ труда отделятся одна отъ другой.

Теперь положи вс* четыре пластинки на столъ и вложи въ 
прорезы верхней светлой пластинки заштрихованныя темный 
вырезки изъ верхней темной пластинки, а светлы я вырезки 
пзъ первой пластинки въ  прорезы второй. Точно такъ же за
штрихованный фигуры изъ 3-й (светлой) пластинки вложи въ 
вырезы 4-й (темной), а вырезки 4-й въ прорезы 3-й. Малень-

Рис. 134.

Kie четыреугольнички вкладываются каждый въ ту пластинку, 
изъ которой онъ былъ вырЬзанъ. Получатся дв'Ь темныхъ до
щечки съ светлыми вставками и дв'Ь св-Ьтлыхъ съ темными 
вставками. Чтобы закрепить вставки въ дощечкахъ, обмазыва- 
ютъ клеемъ куски бумаги такой же величины, какъ и дощеч
ки, и накладываю сь ихъ на дощечки. Зат-Ьмъ кладутъ дощечки 
одну на другую, перекладывая ихъ бумажными полосками, и 
кладутъ подъ прессъ, чтобы он'Ь подсохли. Готовую пластинку 
наклеиваютъ па щетку стороной, необклеенной бумагой. Когда 
пластинка присохнетъ, верхнюю сторону ея очищаюсь отъ бу
маги, сглаживаюсь и полируюсь.

На рисунк'Ь 134 изображена другая накладка для щетки, сде
ланная изъ дерева четырехъ сортовъ. Для такой накладки берутъ 
4 различный фанерки, напримеръ, ор-Ьховаго дерева, краснаго. 
шиисандроваго и клена. Вся дальнейш ая работа ведется совер
шенно такъ же, какъ и въ первомъ случае. Получатся 4 пла
стинки съ вставками четырехъ цветовъ, но расположенными
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въ каждой нластишсЬ въ другомъ порядка. Въ каждой пластин- 
к'Ь наружная заштрихованная часть будетъ одного цв-Ьта, встав
ки, обозначенныя на рисунк'Ь черными кольцами, другого, встав-

Рис. 135. Рис. 136.

ки, обозначенныя бЬлыми полосками, 3-го цв’Ьта, а внутреншя 
заштрихованный частички— 4-го.

Рисунки 135 и 136 изоОражаютъ крышку и боковую стЬнку 
ящ ичка. Зв'Ьзда па крышкЬ д-Ьлается изъ кусочковъ св'Ьтлаго

и темнаго дерева, фонъ 
для зв’Ьзды изъ 8 ку
сковъ дерева какого- 
нибудь другого цв’Ьта, а 
снаружи все окружается 
темной рамкой. Въ бо
ковой сгЬнк'Ь св’Ьтлые 
квадраты сд'Ьланы изъ 
одного дерева, напрн- 

^  мЪръ, клена, косые за-
Р , 1С 137 штрихованные четыре-

угольники изъ другого, 
краснаго или палнсгшдроваго, а рамка изъ третьяго, напри- 
м’Ьръ, ор^ховаго. Такъ какъ въ этихъ двухъ образцахъ вся 
инкрустащ я состоитъ изъ отд’Ьльныхъ кусочковъ и н'Ьтъ об- 
щаго основашя, въ которое вставляются выпиленные кусочки,



—  1 13  — В ы и . I I .

то, чтобы легче было ихъ собрать, поступаютъ такъ. Намазы- 
ваютъ листъ бумаги клейстеромъ и наклеиваютъ на него ку
сочки. Когда весь узоръ будетъ собранъ, бумагу отдираютъ.

ЕСЛИ УЗОРЪ СОСТОИТЪ ИЗЪ ф и г у р ъ  СЪ ОДНИМИ ПРЯМЫМИ ЛИЫ1Я-
ми, то, вместо того, чтобы выпиливать отдельный фигуры, ихъ 
можно вы резать острымъ ножомъ по железной линейке, какъ 
показано на рисунке 137.

С. Р'Ьзьба по дереву.

Для резьбы по дереву требуется острый ножикъ съ острымъ 
концомъ (рис. 138) и наборъ особыхъ инструментовъ въ роде 
маленькихъ долотьевъ. Ж елезки этихъ долотьевъ делаю тся раз
личной формы, то прямыя, то различнымъ образомъ искривлен
ным. Самое лезвее железокъ уоже делается различной формы. 
На рисунке 139 изображены 
железки этихъ инструментовъ, 
а на рисунке 140 —  концы же
лезокъ некОТОрыхЪ ИЗЪ ИНСТру- L’uc. 138. Острый ножикъ для
ментовъ въ настоящую величи- р-Ьзьбы по дереву,
ну. Лишя, направленная надъ
каждымъ инструментом'!., показываетъ форму его лезвея. Для 
первыхъ работъ не требуется иметь непременно полный на
боръ всехъ изображенныхъ здесь инструментовъ. На рисунке 
140 обозначены звездочками более важные инструменты, кото
рыми можно ограничиться па первое время.

Инструменты для резьбы по дереву должны быть наточены 
очень остро. Долотья съ прямымъ лезвеемъ точатъ, какъ и сто
лярные инструменты, съ обеихъ сторонъ. Кривыя долотья то
чатъ только съ наружной стороны, а затемъ маленькпмъ брус- 
комъ съ закругленными краями оттачиваютъ у нихъ оконча
тельно лезвее съ обеихъ сторонъ. Инструмента съ лезвеемъ въ 
виде буквы V натачиваютъ только съ наружной стороны, а са
мый уголъ у  него слегка закругляю тъ, иначе онъ будетъ рвать 
дерево.

Для резьбы по дереву употребляются преимущественно ли
повое, ольховое и грушевое дерево, орепшикъ, дубъ и кленъ.

8
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ГЪзать надо всегда вдоль волоконъ дерева, а не навстречу имъ. 
Никогда не сл'Ьдуетъ класть пальце въ .тЬвой руки на доску съ

той стороны, куда на
; 11 ■!■ , -  правлена железка доло

та, иначе, если инстру
мента сорвется, онъ мо
жетъ сильно норанить 
л’Ьвую руку.

Способовъ резьбы су- 
ществуетъ нисколько. 
Одни изъ Нихъ, какъ, 
нанрим’Ьръ, резьба ли- 
шями или зарубками, 
очень не трудны, друие, 
наприм’Ьръ, выр^зыва- 
Hie на дерев!; листьевъ 
и другихъ сложныхъфи- 
гуръ, требуютъ нЪкото- 
раго искусства. Но, по
упражнявшись, можно

Рис. 139. ЖелЪзки инструмснтовъ для 
резьбы но дереву.

научиться и этому спо
собу резьбы. Во всякомъ 
случай сов’Ьтуемъ теб^Ь, 
прежде чЪмъ начинать 

рЪзьбу на готовой вещи, поупражняться въ каждомъ способ!; резь
бы на простой доск'Ь, чтобы не испортить сразу вещи неумелой 

*  * * * * *
А —  -— - /Л  ^

в л т г  С С ' О
Рпс. 140. Концы желЬзокъ.

Р’Ьзьбой. Для бол!;е простыхъ способовъ резьбы достаточно н!;- 
сколькихъ часовъ упражнешй, чтобы научиться резать аккуратно.
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1. Р*зьба лишями, или гравировка по дереву.

и  v
А

При этомъ способ* въ дерев* выр*заются различные узоры 
углубленными лишями. Выр*заются эти линш маленькими до- 
лотьями съ закругленнымъ лезвеемъ или съ 
лезвеемъ въ вид* буквы Y (рис. 141). Первое 
долото выр*заетъ въ дерев* жолобки съ закруг
леннымъ дномъ, а второе со ст*нками, сходя
щимися внизу подъ острымъ угломъ. Поверх
ность, которую ты  разсчитываешь украсить 
р*зьбой, надо сначала хорошо выгладить или 
даже отполировать. Св*тлое дерево можно сна
чала покрыть краской, тогда узоръ будетъ въ 
вид* св*тлыхъ лишй на темномъ фон*. На 
гладкую поверхность наносится узоръ съ по
мощью переводной бумаги, и зат*мъ вс* лиши 
узора прор*зываются однимъ изъ изображен- 
ныхъ выше долотьевъ. На полированной по
верхности рисунокъ вдавливается тупой иглой.
Долото надо вести наклонно къ  поверхности до
ски и не надавливать сильно на него, иначе оно 
слишкомъ глубоко вр*жется въ дерево. Не надо 
углублять долота больше, ч*мъ на два миллимет
ра. Долото держатъ въ правой рук*, какъ показано на рисунк* 
142, а пальцы л*вой руки кладутъ на жсл*зко вблизи лсзвея и 
направляютъ ими жел*зко, куда сл*дуетъ. Чтобы легче было пра-

Рис. 141. Долотья 
для гравировки по 

дереву.

Рис. 142.

вильно вести долото, длинныя прямыя линш узора можно сна
чала процарапать по линейк*, а круглыя циркулемъ. Самый 
предмета, который ты покрываешь р*зьбой, надо во время ра-

8*



Вып. II. — 116 —

боты укрепить какъ-пибудь неподвижно, такъ, чтобы его не 
надо было придерживать рукой и можно было бы работать обе
ими руками.

Покрывать такой резьбой можно самые разнообразные пред
меты. Зд'Ьсь для примера изображены кружокъ подъ лампу 
(рис. 143) и небольшая шкатулочка для иголокъ (рис. 144).

Чтобы сделать кружокъ подъ лампу, выпиливаю тъ изъ тонкой 
грушевой или кленовой доски круглую дощечку, закругляютъ 
и сглаживаютъ края ея напилкомъ и шкуркой и наносятъ на нее 
рисунокъ съ помощью линейки и циркуля. Дощечку закрепляю сь

неподвижно между гребен-

Рис. 143. Кружокъ подъ лампу. Рис. 144. Шкатулочка для иголокъ.

подъ нихъ подкладываютъ деревянные брусочки. Можно 
также вместо этого приклеить дощечку нижней стороной къ 
большой доске Для этого на нижнюю сторону дощечки капа- 
ютъ въ трехъ-четырехъ местахъ, недалеко отъ краевъ, клея, 
накладываютъ на него кусокъ толстой бумаги, обмазываюсь его 
клеемъ и приклеиваютъ къ  доске. Когда клей высохнетъ, до
щечка будетъ крепко соединена съ большой доской. По о кон- 
чаши гравировки дощечку снова отделяю сь отъ доски. Для 
этого между ними просовываюсь клинокъ ножа: тогда дощечка 
легко отскочетъ отъ доски. П ятна клея на нижней стороне под
ложки счищаюсь напилкомъ и шкуркой. Готовую подложку 
можно покрыть лакомъ или отделать подъ воскъ. Красивый 
видъ также получаетъ вещица, если покрыть, съ помощью то
ненькой кисточки, весь вырезанный узоръ бронзовой тинктурой.



— 117 — Нып. II.

2. Резьба зарубками.

Сначала мы объяснимъ, какъ можно украшать вещи резьбой, 
похожей на настоящую резьбу зарубками, упрощеннымъ сио- 
собомъ, безъ особыхъ инструментовъ, а съ помощью одного 
остраго ножа. Мы опишемъ для промера, какъ сд'Ьлать по этому 
способу рамку для кабинетныхъ портретовъ.

Лрежде всего надо выпилить изъ тонкихъ дощечекъ дпЬ 
планки длиною въ 15 сантиметровъ (3%  вершка) и шириною 
въ 21/, сантиметра (1 дюймъ) и дв1; планки такой же ширины, 
но длиною въ 10 сантиметровъ (21/, вершка). Кромки планокъ 
надо сгладить подъ прямымъ угломъ напилкомъ^или'шкуркой, 
или шлифтикомъ на штосла- 
дЪ. ЗатЬмъ проводятъ каран
дашомъ на одной сторон* 
планки вдоль каждаго края 
лиш ю , на 7а сантиметра 
(5/16 дюйма) отступя отъ края, 
а на самомъ краю ставятъ 
точки на разстоянш въ  1 сан- 
тиметръ (3/'8 дюйма) одну отъ 
другой. Въ т'Ьхъ м'Ьстахъ, 
гд"Ь поставлены точки, ост
рымъ ножомъ д'Ьлаютъ надрезы подъ прямымъ угломъ къ ребру 
такъ, чтобы они доходили до проведенной лиши. Зат’Ьмъ справа и 
сл1зва отъ каждаго надреза вр’Ьзають ножъ въ ребро наклонно 
къ  среднему надрезу такъ, чтобы изъ ребра вырезался клину- 
шекъ и образовалась бы зарубка, какъ показано на рисунк'Ь 
145. Таш я зарубки дЬлають на вс-Ьхъ верхнихъ краяхъ четы
рехъ планокъ и чистятъ верхнюю сторону планокъ шкуркой, 
чтобы счистить съ нея начерченныя карандашомъ лиши.

Теперь выпили четыре друия планки, шириною въ I 3/, сан
тиметра (8/g верш ка), а длиною дв-Ь въ 14 сантиметровъ (3 7 8 вер
шка) и дв’Ь въ 9 сантиметровъ (2 вершка). На краяхъ этихъ 
планокъ сд’Ьлай таю я же зарубки, какъ  и на первыхъ, но 
только немного помельче, такъ , чтобы он'Ь отстояли одна отъ 
Другой не на 1 сантиметръ, а на 7 миллиметровъ (*м дюйма). 
Четыре коротк1я и узш я планки наклей на четыре длинныя и

Рис. 145. Зарубки.
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пшроюя такъ, чтобы нижшя выдавались во вс'Ь стороны оди
наково изъ-подъ верхнихъ. На верхшя планки наклеиваются 
еще третьи планки длиною въ 8 сантиметровъ (1%  вершка) и 
13 сантиметровъ (2"/8 вершка) и шириною въ 1 сантиметръ 
(3/8 дюйма) съ еще более мелкими зарубками, отстоящими одна 
отъ другой на У2 сантиметра (®/1в дюйма). Наконецъ на эти 
планки наклеиваются еще четвертыя, длиною въ 7 сантиметровъ 
( IV2 вершка) и 12 сантиметровъ (2s/8 вершковъ) и шириною въ 
4 миллиметра ( 3 ,6 дюйма) съ такими же зарубками, какъ и на 
третьихъ планкахъ. Н а верхнихъ планкахъ зарубки делаются 
только вдоль длинныхъ краевъ, такъ какъ два друпе края у 
нихъ слишкомъ коротки. Каждая зарубка верхней планки при
ходится въ промежутке между двумя зарубками другой стороны, 
такъ что отъ верхней стороны этихъ планокъ остается только 
узенькая зигзагообразная полоска (рис. 145).

Для каждаго изъ четырехъ угловъ рамки приготовь по четыре 
квадрата. Стороны одного квадрата должны быть длиной въ 4 
сантиметра (7/8 вершка), другого—въ 3 сантиметра(и 16 вершка), 
3-го— въ 2 сантиметра (У1в вершка) и 4-го—въ 1 сантиметръ 
(3/8 дюйма). Н а краяхъ квадратовъ сделай также зарубки и н а
клей ихъ одинъ на другой. Верхшй квадратъ надо наклеить на 
3-й такъ, чтобы его углы приходились противъ середины сторонъ 
3-го квадрата (рис. 145, справа). Еще более красивый видъ 
получитъ рамка, если вместо верхняго квадратика прибить ме
таллическую звездочку въ роде техъ , какими мы украшали 
плюшевыя рамки.

Чтобы соединить между собою все восемь отдельныхъ частей 
рамки, составленныхъ изъ склеенныхъ планокъ и квадратовъ, 
приготовь 4 планки, шириною въ 2 сантиметра (7/ 16 вершка) и 
соедини ихъ одну съ другой подъ прямымъ угломъ въ виде 
рамки. На эту рамку наклей отдельныя заготовленныя части и 
прибей къ  нимъ снизу рамку гвоздиками. Такъ какъ планки 
нижней рамки на ‘/.2 сантиметра уже нижней планки съ заруб
ками, то между ихъ внутренними краями образуется фальцъ 
(уступъ), куда вставляются стекло и карточка. К акъ  режется 
стекло и укрепляются въ рамкахъ карточки, было описано въ 
отделе картонажныхъ работъ.

Чтобы части такой рамки держались крепче, лучше всего
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скреплять ихъ въ такомъ порядке. Сд'Ьлавъ нижнюю рамку, на 
нее наклеиваютъ сейчасъ же нижш я планки и квадраты съ за 
рубками и прибиваютъ къ  нимъ нижнюю рамку маленькими 
гвоздиками. ЗатЬмъ наклеиваютъ второй и третШ слой планокъ 
и квадратовъ съ зарубками. Въ середину каждой планки и квад
рата вбиваютъ по гвоздю и затем ъ уже наклеиваютъ самые 
верхше планки и квадраты, которые и прикроютъ собою ш ляп
ки гвоздей. При склеиванш частей рамки клею надо пускать 
немного, иначе клей выступитъ наружу и запачкаеть резьбу. 
Можно также нижнюю рамку выпилить ц'Ьликомъ лобзикомъ изъ 
тонкой дощечки и наклеить на нее въ нисколько слоевъ планки 
и квадраты съ зарубками. Готовую рамку можно оставить въ 
такомъ вид’Ь или покрыть ее нисколько разъ, съ помощью мяг
кой волосяной кисти, св'Ьтлымъ спиртовымъ лакомъ.

Ряс. 146.

Теперь мы перейдемъ къ  настоящей резьбе зарубками, кото
рыя высекаю тся въ вид’Ь различныхъ узоровъ долотьями на 
поверхности доски. Прежде чЬмъ приступить къ  какой-нибудь 
сложной резьбе на готовой вещи, поупражняйся сначала просто 
на доек* въ этомъ сортЬ резьбы, напримеръ, вы режь полоску, 
изображенную на рисунке 146 и состоящую изъ трехгранныхъ 
углублешй, соединенныхъ въ рядъ. Для этого проведи сначала 
на доске две линш, между которыми будутъ заключены углу- 
блешя. Затем ъ для каждаго углубления сд’Ьлай три надреза, 
сходящееся посредине (въ точке а, на рис. 147). Каждый над- 
Р’Ьзъ долженъ быть все глубже по мере приближешя къ  сред
ней точке а. Делаютъ эти надрезы долотомъ, которое втыкаютъ 
въ доску отвесно. Затбмъ ставятъ долото вдоль одной изъ то- 
чечныхъ лишй и вонзаютъ его наклонно къ  двумъ сходящимся 
среднимъ надрезамъ. Тогда изъ доски выскочить трехгранная 
стружка и получится одна изъ стенокъ трехграннаго углубле
ш я. Затем ъ по второй точечной лиши и по продольной линш
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вырубаются т-Ьыъ же способомъ вторая и третья станки углуб- 
леш я. Долото надо врезать не слишкомъ круто и не слишкомъ 
плоско, потому что и слишкомъ глубоюя п слишкомъ плосшя 
углублешя одинаково некрасивы. Рисунокъ 148 показываетъ 
зарубку въ разр'Ьз'Ь; на немъ виденъ наклонъ стенокъ зарубки.

Рис. 147. Рис. 148.

Старайся вынимать каждую стружку въ одинъ щлемъ: тогда 
станки зарубокъ будутъ гладю я и ровныя. Если же ты  будешь 
вырезать каждую станку по частямъ, она никогда не будетъ 
ровной.

Поупражнявшись немного въ выр-Ьзанш такихъ простыхъ узо- 
ровъ на доске, ты можешь сделать и какую-нибудь цельную 
вещь. Если ты научился вы резать только-что описанныя тре

угольный зарубки, тебе не трудно 
будетъ сделать четыреугольную 
деревянную подложку, изображен
ную на рисунке 149. Для этого 
выстрогай гладко изъ грушеваго 
дерева четыреугольную доску, у 
которой каждая сторона была бы 
въ 10— 12 сантиметровъ (2‘Д— 23/4 
верш ка), закругли у нея напилкомъ 
края и начерти на ней изображен
ный рисунокъ 149. Весь рисунокъ 
внутри состоишь изъ трехгранныхъ 
зарубокъ, которыя вырезаются 

такъ, какъ только-что было описано. Зигзагообразныя лиши, об
разующая кругомъ доски рамку, режутся такъ, какъ было объ
яснено въ предыдущемъ номере о резьбе лишями. Готовую 
доску чистятъ осторожно небольшой дощечкой, обтянутой мел
кой шкуркой. Затем ъ ее можно, если ты желаешь, покрыть 
лакомъ или отделать подъ воскъ.

Для следующей работы ты можешь выбрать подставку для
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почтовой бумаги и конвертовъ. Раньш е мы уже описали, какъ 
сд'Ьлать такую подставку изъ тонкихъ готовыхъ дощечекъ отъ

Рис. 150. Подставка для почтовой бумаги и конвертовъ.

небольшихъ ящиковъ или изъ  тЬхъ дощечекъ, которыя прода
ются для выпиливашя. На рисунк'Ь 150 изображена такая же под-

Рис. 151. Половина передней стЬнки подставки.

ставка, украшенная р'Ьзьбой. Резьбу надо сд’Ьлать на сгЬнкахъ 
прежде, чЬмъ ты соединишь ихъ между собою. Па рисунк’Ь 151 изо-
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сражена почти въ настоящую величину половина передней стан
ки подставки. К акъ  видишь, вся резьба ея состоитъ изъ такихъ 
же трехгранныхъ зарубокъ, соединенныхъ въ вид6 красиваго 
узора. Значитъ, эта работа не представитъ для тебя никакихъ 
затруднешй. Полоска между крайней каемкой и среднимъ квад- 
ратомъ покрыта какъ бы точками, мелкими, частыми ямочками. 
Делается это такъ. Берутъ гвоздь съ почти тупымъ концомъ 
(на рис. 152, А, пзображенъ конецъ такого гвоздя въ настоя
щую величину), ставятъ его отвесно на доску и ударяютъ слегка 
по головке гвоздя неболыпимъ молоткомъ. Затем ъ передвигаютъ 
гвоздь на другое место и опять ударяю тъ по немъ молоткомъ, 
и такъ далее. Надо стараться, чтобы ямочки были разбросаны 
неправильно, но равномерно по всей полоске. Эта работа не
трудная, но довольно скучная. Чтобы ускорить ее, можно по

ступить такъ. Возьми толстый гвоздь, спили 
у  него напилкомъ конецъ такъ, чтобы онъ 
сталъ плоскимъ, затемъ сделай на этомъ 
плоскомъ конце трехграннымъ напилкомъ н е 
сколько перекрещивающихся между собою над- 

Рис. 152. резовъ. Тогда на конце гвоздя получится 
несколько рядовъ зубцовъ (на рисунке 152, В, 

изображенъ конецъ такого гвоздя въ  настоящую величину). 
Такой гвоздь при ударе молоткомъ сделаетъ сразу несколько 
ямочекъ. Чтобы ямки были разбросаны неправильно, надо после 
каждаго удара слегка поворачивать гвоздь вокругъ его оси.

На средней и задней стенкахъ подставки вырезается только 
каемка вдоль верхняго края, такая же, какъ и на передней 
стенке. Кроме того, посредине задней стенки делается еще круг
лый выступъ, и на немъ вырезается розеточка. На рисунке 150 
справа изображена часть такой розетки. Боковыя стенки ея за
рубокъ вырезаются такъ же, какъ и у  трехгранныхъ, обыкно- 
веннымъ прямымъ долотомъ, а наружная и внутренняя стен
ки— долотомъ съ полукруглымъ лезвеемъ. Посредине розетки 
выпиливается или просверливается отверше, чтобы можно было 
вешать подставку на стену. Чтобы удобнее было делать на 
дощечкахъ резьбу, ихъ наклеиваютъ съ помощью кусковъ бу
маги на толстую доску, какъ это было уже объяснено раньше. 
Готовую подставку можно покрыть спиртовымъ лакомъ.
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Когда ты научиш ься делать зарубки съ прямыми станками, ты 
можешь попробовать резьбу закругленными зарубками. Образчп- 
комъ такой резьбы можетъ 
служить изображенный здесь 
рисунокъ (въ половину на
стоящей величины) рамки 
(рис. 153). Рамку выпилива
ютъ изъ не слишкомъ тонкой 
дощечки, закругляютъ у нея 
края напилкомъ, наносятъ на 
нее рисунокъ и привинчива- 
ютъ ее нисколькими винтами 
къ  доске за среднюю часть, 
на месте которой будетъ по
томъ вставлена карточка. По 
окончанш резьбы эта часть 
рамки выпиливается прочь.
Сглаживать рамку передъ 
резьбой шкуркой не следуетъ,
П отом у ЧТО мелшя пеСЧИНКИ Рис. 153. Рамка съ резьбой,
отъ шкурки забиваются меж
ду волокнами дерева и железки инструментовъ тупятся объ 
нихъ. Накругленныя зарубки вырезаются долотомъ съ кривымъ 
лезвеемъ или еще лучше особымъ ножомъ, 
изображеннымъ на рисунке 154. Этотъ ножъ 
держатъ въ правой руке остреемъ внизъ и д е
л а ю т ъ  имъ надрезъ по направленно къ  себе; 
при этомъ большой палецъ руки у п и р а ю т ъ  въ 
доску, подобно ножке циркуля, вследстрле чего 
острее ножа идетъ правильно по дуге. Въ этомъ 
сорте резьбы въ каждой зарубке вырезаю тъ 
только две длинныя стороны, а к о р о т к у ю  оста
вляю сь въ виде вдающагося въ зарубку угла.
Н а каждой стороне угла делаютъ посредине 
посредствомъ двухъ надр*зовъ по узкой вы- £ я
резке, оти вырезки оканчиваются недалеко рубокъ.
(на 2 миллиметра) передъ краемъ узора.

Готовую рамку можно покрыть лакомъ пли отделать подъ
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воскъ. Сзади ея делается фальцъ для стекла и карточки; какъ 
его делать, было объяснено при описаши рамки съ зарубками

на краяхъ. Сзади къ  рамке можно 
приделать подпорку на шарнире, что
бы можно было ставить рамку на 
столъ. Рисунокъ 155 показываетъ, 
какъ привинчивается шарниръ къ 
рамке и подпорке. Чтобы удобнее 
было привинтить шарниръ, лучше 
выбить изъ него ш тифтъ, соединяю
щей обе половинки шарнира, а когда 
шарниръ будетъ привинченъ къ  рам
к е  и подпорке, сложить обе поло

винки шарнира и вставить въ нихъ опять штифтъ.

3. Резьба плоскими узорами.

При этомъ способе резьбы въ  дереве вырезаю тся плосшя 
углублешя, такъ что узоръ выступаетъ въ виде плоскихъ воз- 
вышеьпй на углубленномъ фоне. Н а выступающемъ возвышен- 
номъ узоре вырезаю тъ только кое-где лиши, напримеръ, жилки 
на листьяхъ или лиш и, где перекрещиваются полоски, смотря 
по тому, какой узоръ вырезается.

Для перваго упражнеш я можно взять рисунокъ шахматной 
доски. Все стороны каждаго квадрата доски сначала надрезаютъ 
прямымъ долотомъ. Для этого долото ставятъ отвесно, чуточку 
отступя отъ стороны квадрата кнутри, и вонзаютъ его въ дерево 
на глубину въ 2 миллиметра. Если лезвее долота короче сто
роны квадрата, то, сделавъ одинъ надрезъ, вынимаютъ долото, 
подвигаютъ его впередъ настолько, чтобы одинъ конецъ лез- 
вея оставался еще въ надрезе, и делаютъ опять надрезъ. Такъ 
продолжаютъ до техъ  поръ, пока не дойдутъ до конца стороны 
квадрата. Когда все стороны квадрата будутъ такимъ способомъ 
надрезаны (рис. 156, 2), выбираютъ изогнутымъ долотомъ вну
три квадрата сначала те  части дерева, которыя примыкаютъ 
къ сторонамъ квадрата. Это делается такъ. Долото держатъ обеими 
руками такъ, какъ показано на рисунке 157, и вонзаютъ его на
клонно въ дерево; отъ этого у края квадрата вырубается стружка.
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При этомъ правой рукой нодвигаютъ долото впередъ, а левой въ 
то же время надавливаюсь на него слегка назадъ, чтобы долото 
не перескочило за лишю надреза. Такимъ способомъ снпмаютъ 
слой дерева вдоль всйхъ четырехъ сторонъ квадрата, такъ что

Рис. 156. Рис. 157.

квадратъ становится выпуклымъ посредине (рис. 156, 3). Потомъ 
снимаюсь долотомъ и эту выпуклость н выглаживаютъ дно 
квадрата; на мест!; квадрата находится теперь ровное плоское 
углублеше (рис. 156, 4). Наконецъ, оиисаннымъ выше гвоздемъ 
покрываютъ дно углублешя точечными ямками (рис. 156, 5). 
Точно такъ же обрабатываю™ и остальные квадраты рисунка.

Рис. 158.

Для следующихъ унражнешй можно взять узоры, изображенные 
на рисунке 158. Все места, затуш еванныя на рисунке точками, 
вырезаются въ виде нлоскихъ углублешй тем ъ же способомъ, 
какъ и только - что описанные квадраты. Затем ъ эти места
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покрываюсь съ помощью гвоздя точечными ямками. Тогда осталь- 
ны я части узора (заштрихованныя на рисунке лигаями) вы- 
ступятъ въ виде плоскихъ гладкихъ возвышешй на углублен- 
номъ точечномъ фоне. Если на возвышенной части узора надо 
прорезать кое-где лиши, какъ, напримеръ, на рисунке 158, Ь, это 
делается прежде, чемъ ты начнешь углублять фонъ. Линш проре
заются такъ, какъ  это было описано въ первомъ способе резьбы.

Научившись на этихъ образцахъ способу резьбы плоскими 
углублешями, ты можешь покрыть подобной резьбой любую вещь. 
По этому способу можно делать самые разнообразные узоры.

Для примера мы приведемъ рисунокъ 
круглой доски, покрытой такой резь
бой (рис. 159). Такая доска можетъ 
служить подложкой подъ лампу, для 
разрЬзашя хлеба и для тому подоб- 
ныхъ целей. Узоръ на этой доске 
вырезается совершенно такъ же, 
какъ и только-что  описанные. Въ 
техъ  местахъ, где возвышенныя 
полоски узора перекрещиваются другъ 
съ другомъ, па нихъ прорезываются 

Рис. 159. линш. Кроме того, чтобы более по
ходило на то, что одна полоска на- 

легаетъ на другую, сосЬ дтя съ местами перекреста части 
полосокъ (затушеванныя на рисунке) углубляются долотомъ 
наполовину той глубины, до какой вырезанъ фонъ.

4. Художественная резьба листьевъ, ветвей и другихъ
фигуръ.

Это самый трудный способъ резьбы но дереву. Онъ тре- 
буетъ отъ работающаго искусства и худож ественная вкуса. Но 
если ты поупражнялся достаточно въ  первыхъ трехъ способахъ 
резьбы и прюбрелъ на нихъ верность и твердость руки, мы 
советуенъ тебе попробовать и этотъ родъ резьбы по дереву. 
Если же у тебя есть вкусъ и художественное чутье, ты можешь 
научиться после достаточныхъ упражнешй делать очень краси- 
вы я и художественныя вощи.
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Этотъ родъ резьбы заключается въ томъ, что на дереве вы 
резаются выпуклыя фигуры различныхъ предметовъ, преиму
щественно листьевъ, ветокъ съ плодами и тому подобныхъ, такъ, 
чтобы оне своими очерташязш вполнЬ напоминали настоящее 
предметы. Относительно этого рода резьбы нельзя дать точныхъ 
указаш й, такъ какъ изображешя ветокъ съ листьями и другихъ 
предметовъ могутъ быть самыя разнообразныя, а притомъ очер- 
таш я естественныхъ предметовъ не имеютъ той правильности, 
какъ искусственные узоры. Работающей долженъ иметь передъ 
собой образецъ или хоронпй рисунокъ и, углубляя въ дереве 
одни места и оставляя выпуклыми друпя, долженъ стараться 
воспроизвести этотъ образецъ или рисунокъ такъ, чтобы его 
изображеше имело вполне естественный видъ. У спехъ будетъ 
зависеть отъ степени упражнешя и вкуса работающаго.

Мы дадимъ здесь только несколько общихъ указаш й и нри- 
ведемъ два-три образчика подобной работы.

Матер1аломъ для такой резьбы лучше всего можетъ служить 
липовое и ольховое дерево, такъ какъ  они мягче другихъ и по 
нимъ резать легче. РЬжутъ такими же инструментами, какъ и 
при ранее описанныхъ способахъ резьбы. Существуетъ более 200 
различныхъ долотьевъ для такой художественной резьбы, но 
для нашихъ целей достаточно иметь наборъ изъ 6— 12 инстру
ментовъ. Лучше резать более широкими железками, чем ъ слиш
комъ мелкими, потому что мелкими инструментами труднее сде
лать ровную, красивую поверхность. Вырезываемый предметъ 
прикрепляюсь къ  доске гвоздиками или склеиваютъ его съ до
ской кускомъ бумаги, какъ это было описано раньше, чтобы 
можно было свободно работать обеими руками и чтобы не от
колоть какъ-нибудь тонкихъ частей резьбы. По окончанш резьбы 
подсовываюсь подъ вырезанный предметъ тоншй клинокъ ножа,— 
тогда онъ отскочить ось доски. ,

Для перваго упражнешя можно взять какую-нибудь вещь ио- 
легче, напримеръ, изображенную на рисунке 160, рамку. Рамка 
эта делается изъ четырехгранныхъ палочекъ, толщиною въ 2 сан
тиметра (около 3/ 4 дюйма), которыя покрываются резьбой такъ, 
чтобы оне приняли видъ ветокъ съ неободранной корой. Прежде 
всего надо соединить палочки въ  рамку; для этого на каждомъ 
конце палочекъ делаютъ но вырезу до половины толщины па-
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лочгси, обмазываютъ вырезы клеемъ и накладываютъ палочки 
друга, какъ мы это делали и раньше при 
столярныхъ работахъ, когда приходилось 
соединять крестъ - накрестъ два бруска. 
Когда клей высохнешь, заднюю сторону 
рамки выглаживаютъ шлифтикомъ, чтобы 
все палочки лежали въ одной плоскости, и 
выр^зываюшь на ней вдоль внутреннихъ 
краевъ рамки стамезкой фальцы для стек
ла. Рисунокъ 161 показываешь поперечное 
с е ч е т е  одной стороны рамки съ фальцемъ. 
Затемъ прикр’Ьпляютъ рамку къ  доске и 
приступаютъ къ  резьбе. Прикрепить рамку 
къ  доске можно бумагой, обмазанной кле

емъ, или можно вместо этого оставить у  палочекъ подлиннее 
концы и прибить эти концы къ  доек!; гвоздиками. По оконча- 
нш работы лиш шя части концовъ отпиливаются прочь.

Резьба на рамк'Ь делается такъ. Прежде всего пе
реднюю сторону каждой палочки неправильно закруг
ляю сь долотомъ или ножомъ, чтобы палочка приня
ла видъ круглой ветки. Затемъ кое-где вырезыва- 
ютъ неболыше выступы, напоминаюшде остатки отло- 
манныхъ веточекъ (рис. 162). Теперь надо придать 

поверхности палочекъ видъ старой растрескавшейся коры. Для 
этого ставятъ на палочку какъ можно наклоннее широкое, слегка 
закругленное долото и ведутъ его виередъ, покачивая въ стороны. 
Отъ этого образуются лиши въ виде зигзаговъ, напомипаюпця

Рис. 162.

трещины коры (рис. 163). Кроме того, проводятъ еще несколько 
продольныхъ лишй долотомъ съ лезвеемъ въ  форме буквы V , 
и местами срезаютъ еще несколько гладкихъ продольныхъ по- 
.тосокъ, какъ будто кора въ этомъ месте отпала. Тогда палочка

вырезами другъ на
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д’Ьлается очень похожей на настоящую в’Ьтвь. Концы палочекъ 
ср'Ьзаютъ накось, нисколькими неправильными лишями делаютъ 
середину ср-Ьза похожей на сердцевину в’Ьтки, кругомъ нея про-

Рис. 163.

водятъ нисколько круглыхъ лишй, изображающихъ годичныя 
кольца, нисколько лишй крестъ-на-крестъ, какъ будто конецъ 
в’Ьтки потрескался. Готовую рамку можно покрыть темной крас
кой и отдЪлать подъ 
воскъ.

Для следующей, бо- 
л’Ье трудной, работы, 
мы возьмемъ в4тку 
плюща. На гладко вы 
строганную дощечку, 
толщиною въ 1 сан
тиметръ (3/8 дюйма),
иереводятъ съ помощью копировальной бумаги рисунокъ в’Ьт
ки плюща, изображенной на рисунк’Ь 164, втрое или вчетверо 
меньше настоящей величины. Нарисованную в’Ьтку выпилива
ю сь лобзикомъ, наклеиваютъ съ номощыо куска бумаги на

Рис. 164.

Рнс. 165.

доску и приступаюсь къ  р’Ьзьб’Ь. (Рис. 165 изображаешь только- 
что выпиленную в’Ьтку, необделанную р’Ьзьбой). Резьбу на- 
чинаютъ съ того листа, который долженъ лежать выше другихъ. 
Выбираютъ инструменты сълезвеями, подходящими къ кривизн’Ь
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Рис. 166.

отд'Ьльныхъ частей листа, ставятъ ихъ отвесно на контуры листа 
и вбиваютъ молоткомъ въ дерево на глубину приблизительно въ

У8 дюйма. ЗагЬмъ 
ставятъ долото на
клонно, немного отсту
пя кнаружи отъ кон
тура листа, и выр'Ьза- 
ютъ стружки. Листъ 
будетъ тогда лежать 
какъ бы въ углублс- 
нш, образованномъ со
седними листьями.

Такъ же вырезаю сь контуры и другихъ листьевъ. ЗагЬмъ ин
струментами съ лезвеями подходящей кривизны обд-Ьлываютъ

поверхность каждаго 
листа такъ , чтобы она 
углублялась къ  серс- 
дин'Ь или понижалась 
отъ одного края листа 
къ  другому. На лисгЬ 
чертятъ карандашомъ 
жилки и прорезыва
ю сь ихъ инструмен- 
томъ съ лезвеигь въ 
форме буквы V . Пос
л е  того закругляю тъ 
и обдЬлываютъ в е 
точки такъ, чтобы 
оне имели по воз
можности естествен
ный видъ. Повторя- 
емъ, что въ этомъ 
случае нельзя дать 
точныхъ указаш й , 
какъ выполнить каж
дую часть резьбы.

Все зависитъ отъ вкуса и терп'Ьшя работающаго и отъ npi- 
обретеннаго имъ навыка. Надо вообще стараться сд'Ьлать ра

Рис. 167. Рамка съ рЬзьбои.
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боту такъ, чтобы в’Ьтвь какъ можно больше походила на на
стоящую.

Когда р'Ьзьба будетъ вполн’Ь закончена и в^тка приметъ видъ, 
изображенный на рисунк’Ь 166, ее снимаютъ съ доски и подр’Ь- 
заютъ острымъ ножомъ снизу края наружныхъ листьевъ и при
поднимающаяся части в’Ьточекъ.
Отъ этого р'Ьзьба принимаешь бо- 
.тЬе легшй видъ. Готовую В’Ьтку 
можно наклеить для украш еш я на 
крышку шкатулки или на какой- 
нибудь другой предметъ.

Если ты сум’Ьлъ хорошо сд-Ьлать 
описанныя нами рамку изъ суч
ковъ и в’Ьтку плюща, тогда тебе 
будетъ не особенно трудно сд’Ьлать 
и такую рамку, какая изображена 
на рисунк’Ь 167. Эта рамка выр'Ь- 
зается лобзикомъ изъ дощечки и 
обдЬлывается долотьями и ножомъ 
совершенно такъ же, какъ и в^тка 
плюща.

Въ ТОМЪ же роД’Ь Д'Ьлается И Рис. 168. Рамка съ резьбой, 
рамка, изображенная на рисунк’Ь
168. Средняя часть этой рамки (а а )  вырезается отдельно отъ 
наружной рамки; ей придаютъ видъ двухъ переплетенныхъ между 
собою ветвей. Этотъ ободокъ прикрепляется къ  наружной рамк’Ь 
двумя винтами въ  м'Ьстахъ, обозначенныхъ буквами <г, и мо- 
шетъ вращаться на винтахъ, какъ на оси.



Т О К А Р Н Ы Я  Р А Б О Т Ы .



Токарныя работы.

А Инструменты, необходимые для тонарны хъ  
работъ.

1. Токарны й станокъ .

Токарный станокъ (рис. 169) для токаря—то же самое, что 
верстакъ для столяра: на немъ делаю тся всгЬ токарныя работы.

Токарный станокъ состоитъ изъ двухъ длинныхъ деревянныхъ 
брусковъ (рис. 169, Ъ), разделенных'!» продольною щелью с и 
укр'Ьпленшлхъ на стойкахъ а. Бруски называю тся постелью  
станка. Н а постели помещаются две чугунныя или деревянныя 
бабки М  и д. Л евая бабка (dd) укреплена на постели непо
движно, а правая (д) можетъ передвигаться вдоль щели постели, 
и ее можно закрепить въ любомъ месте постели или посред- 
ствомъ винта, какъ на станке, изображенномъ здесь, или съ 
помощью клина. Л евая, неподвижная, бабка состоитъ изъ двухъ 
стоекъ, черезъ которыя продетъ тишай стальной или железный 
стержень (/е), такъ называемый шпиндель. Внутренний конецъ 
шпинделя е внутри пустой, съ винтовой нарезкой; снаружи онъ 
также покрытъ винтовой нарезкой. Н а шпиндель посредине между 
обеими стойками насажено небольшое колеско т съ нескольки
ми жолобками различной глубины на окружности. Подъ постелью 
находится другое, большое маховое колесо I, также съ жолобками 
различной глубины, но расположенными въ обратномъ порядке. 
Черезъ жолобки обоихъ колесъ перекинута веревка, толстая ки
шечная струна или узкШ скрученный ремень. Ось маховаго колеса 
соединена съ рамой или такъ  называемой топталкой. Если 
надавливать ногой на топталку, маховое колесо начинаетъ вер-
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тТпъся и черезъ посредство перекинутаго черезъ него ремня 
заставляет!» быстро вертеться колеско т  и продетый черезъ него 
шпиндель. Чтобы колесо шло свободно и хорошо, ремень долженъ 
обхватывать его плотно, но не слишкомъ туго. Пеньковая ве
ревка постоянно изм'Ьняетъ свою длину, потому что она то вы 
тягивается, то опять съеживается, смотря ио тому, насколько 
сырь или сухъ окружающш воздухъ. Вотъ почему гораздо лучше 
соединять колеса станка ремнемъ, а не веревкой. Если ремень 
со временемъ вытянется и будетъ сидеть слабо на колесе, его 
снимаютъ и скручпваютъ сильнее, тогда онъ укоротится. Если

Рис. 169, Токарный станокъ.

этого оказывается недостаточнымъ, снимаюсь съ  ремня нако
нечники, которыми скреплены его концы, отрезаю сь кусочекъ 
ремня и снова скрепляю сь его концы. Смотря по тому, черезъ 
которые жолобки перекинуть ремень, можно заставить шпин
дель вращаться то быстрее, то медленнее. Чтобы придать станку 
самый быстрый ходъ, надо иерекинуть ремень черезъ самый 
маленыий жолобокъ верхняго и черезъ самый большой маховаго 
колеса. Напротивъ, чтобы дать станку самый тихШ ходъ, пере
кидываюсь ремень черезъ самый большой жолобокъ малень- 
каго колеска и черезъ самый маленькШ жолобокъ маховаго 
колеса.

Работа на токарномъ станке состоитъ въ томъ, что обраба
тываемый кусокъ дерева зажимаютъ между обеими бабками или
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въ одну только левую  бабку, надавливая на топталку, заста
вляю сь шпиндель вм есте  съ кускомъ дерева быстро вертеться 
и въ то же время касаются дерева лезвеемъ рЬжущаго инстру
мента. Отъ этого кусокъ дерева обтачивается въ томъ месте, 
где его касается лезвее, такъ , что становится круглымъ. Чтобы 
зажать кусокъ дерева между двумя бабками, правую бабку при
двигаюсь къ  левой настолько, какова длина дерева. Черезъ 
подвижную бабку проходить винтъ съ коническимъ, заострен- 
нымъ, гладкимъ кончикомъ; этотъ кончикъ вставляю тъ въ  одинъ 
конецъ обтачиваемой деревяжки. Другой конецъ деревяжки вста
вляется въ шпиндель левой бабки съ помощью особыхъ при- 
способленШ, называемыхъ патронами. Объ нихъ мы скажемъ 
дальше. Между двумя бабками зажимаюсь только длинные куски 
дерева. Коротше же куски укрепляю сь только въ одной Л'Ьвой 
бабк^.
I' Кроме двухъ бабокъ, на постели укрЪиленъ еще нодручпнкъ  /. 
Нижняя часть подручника состоитъ изъ железной вилки, кото
рая можесь передвигаться вдоль постели и можетъ быть закре
плена винтомъ неподвижно въ любомъ месте постели. К ъ одному 
концу вилки приделана стоячая толстая железная трубка. Въ 
трубку вставленъ стержень со стальной гладкой поперечной пе
рекладиной. Объ эту перекладину упираюсь долото, которымъ 
обтачиваюсь дерево. Стержень съ перекладиной можно поднимать 
и опускать внутри трубки, можно ставить перекладину вдоль 
постели, поперекъ ея или наискось, а съ помощью винта, вде- 
ланнаго въ верхнюю часть трубки, можно закрепить перекладину 
неподвижно въ любомъ изъ этихъ положен]». Такимъ образомъ, 
какой бы величины и формы ни былъ обтачиваемый предметъ, 
мы всегда можемъ придать подручнику такое положеше, чтобы 
намъ было удобно опереть на него долото.

Чтобы станокъ работалъ всегда исправно, съ нимъ надо обра
щаться аккуратно. Если станокъ деревянный (делаютъ такъ же 
и металличесгае токарные станки), его не надо ставить передъ 
печкой, иначе онъ можетъ покоробиться. Лучше всего ставить 
его у окна, обращеннаго на северъ. Передъ работой надо обте
реть со станка пыль и смазать все трушдяся другъ о друга 
части станка минеральнымъ или деревяннымъ масломъ.
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2. Патроны.

Мы уже сказали, что обтачиваемый кусокъ дерева насажи
вается на шпиндель посредствомъ патроновъ. Патроны бываютъ 
различной формы.

П ат роны  съ острея.ми (рис. 173). Это—короткШ деревянный 
цилиндръ съ нисколькими зубцами на одномъ конце, однимъ 
болынимъ посредине я  двумя или тремя маленькими по бокамъ. 
Н а другомъ конце цилиндра находится углублеше съ винтовой 
нарезкой. Этой нарезкой патронъ навинчивается на конецъ 
шпинделя. На одномъ конце обтачиваемой деревяшки намечаютъ

Рис. 170.

Рис. 173.
Патроны.

Рис. 174.

середину и набиваютъ деревяжку этимъ концомъ на зубцы па
трона такъ, чтобы средшй длинный зубецъ пришелся въ на
меченную среднюю точку деревяжки. Въ другой конецъ деревяжки 
вставляютъ острее винта подвижной бабки. Никогда не следуетъ 
набивать дерево на патронъ, когда онъ уше навинченъ на шпин
дель, потому что при этомъ легко можно повредить патронъ. Н адо' 
сначала набить дерево и потомъ уже привинтить патронъ вме
сте съ деревяшкой къ  шпинделю.

Когда приходится обтачивать небольшой предметъ, передняя 
сторона котораго должна быть гладкая, такъ что въ нее нельзя 
воткнуть острея подвижной бабки, употребляютъ полые патроны. 
П олы й  патронъ (рис, 170)—такой же коротюй деревянный ци
линдръ съ винтовой нарезкой на одномъ конце, но на другомъ
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копий его вместо зубцовъ сделано круглое гладкие углублеше. Въ 
это углублеше и вставляется конецъ обтачиваемой деревяжки. Де- 
ревяжка должна сидеть въ патроне плотно, поэтому надо иметь 
нЬсколько полыхъ патроновъ съ углублешями различной вели
чины или вставлять для маленькихъ предметовъ въ большой пат
ронъ пробку съ о т в е р т е м ъ  подходящей величины. Если конецъ 
деревяжки только немного меньше ямки патрона, то его можно 
просто обвернуть бумагой, чтобы онъ сиделъ въ патроне плотнее.

Для маленькихъ вещицъ употребляютъ еще заж имный полы й  
патронъ (рис. 174). Онъ имеетъ коническую форму и съ одного 
конца надпиленъ вдоль. Н а другомъ конце, какъ и на всехъ 
вообще патронахъ, сделана винтовая нарезка для навинчивашя 
патрона на шпиндель. На узгай конецъ патрода надЬто желез
ное кольцо. Предметъ вставляютъ въ узшй конецъ патрона и 
продвпгаютъ кзади кольцо. Тогда патронъ сжимается и плотно 
обхватываешь предметъ.

Если надо обточить внутри и снаружи какую-нибудь полую 
вещь, напримеръ, кольцо, игольникъ или что-нибудь подобное, 
то деревяжку вставляютъ сначала въ полый патронъ и выта- 
чиваютъ внутри ея полость. Затем ъ надеваю тъ ее этого полостью 
на длинный, массивный патронъ, изображенный на рисунке 171 
и обтачиваютъ ее снаружи.

П лоскт  патронъ (рис. 172) употребляется тогда, когда нужно 
обточить съ боковъ и спереди большой плосгай предметъ, напри
меръ, тарелку.Если такой плоскШ кусокъ дерева достаточно толстъ 
и сзади его можно сделать о т в е р с т ,  его привинчиваюсь къ  плос
кому патрону деревянными винтами. Если же предметъ слишкомъ 
тонокъ или на немъ нельзя делать ямокъ, тогда его приклеива
ют!, къ плоскому патрону саполшымъ варомъ. Для этого насажива
ю сь на шпиндель плоскй патронъ, прижимаюсь къ  нему чемъ- 
нибудь кусокъ вара и приводятъ патронъ въ быстрое вращеше. 
Отъ треш я варъ нагревается, размягчается и растекается тонкимъ 
слоемъ по патрону. Затемъ прижимаютъ къ патрону обтачиваемый 
кусокъ дерева и опять быстро вращаюсь патронь. Дерево при- 
стаетъ къ  патрону и, когда варъ остынетъ, остается плотно 
приклееннымъ къ  нему. По о к о н ч а н г а  работы ударяюсь слегка 
несколько разъ по краю патрона, тогда обточенный предметъ 
легко отскочить отъ него.
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3. Инструменты для точен1я и пр1емы точен1я.

Для точешя на токарномъ станк1з употребляются главнымъ 
образомъ полукруглое и плоское долотья. Полукруглыми долотомъ

Положимъ, намъ вадо выточить гладюй 
Рис. 175. Рис. 17G. деревянный цилиндръ, напримеръ, для из-

Иолукруглое Плоское готовлешя круглыхъ пеналовъ и Колецъ 
долото. долото. v /

для салфетокъ (смотри о тдблъ  картонаж-
ных-ъ работъ). Тогда прежде всего надо выбрать подходящШ 
по величине кусокъ дерева, обтесать его топоромъ и обстру
гать рубанкомъ такъ, чтобы онъ принялъ приблизительно ци
линдрическую форму. ЗагЬмъ мы 
набьен 
деревя 
навин

(рис. 175) Д’Ьлаютъ первое, грубое обтачи- 
ваш е дерева. Значить, это долото соответ
ствуешь шерхебелю въ столярномъ ре-

Ь а. мес.тЬ. Плоское долото (рис. 176) соотв^т-
ствуетъ рубанку съ двойнымъ железкомъ 

v и служить для окончательнаго обтачивашя
№ предмета. Оно похоже на обыкновенную
уу стамезку, но лезвее его сточено съ двухъ
р я  сторонъ, такъ что им1зетъ дв'Ь фаски, а не
I, I  одну, какъ обыкновенныя долотья и ста
' I  мезки. Точен1е этими инструментами про-
I изводится такъ.

Рис. 177. Рис. 178.

придвинемъ къ другому концу подвижную бабку и завинтимъ 
ручку винта подвижной бабки такъ, чтобы острее винта вошло 
въ другой конецъ деревяшки. После того установимъ подруч-
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ннкъ такъ, чтобы верхшй край подручника былъ немного выше 
середины деревяжки, и чтобы можно было положить на под- 
ручникъ долото и упереть его лезвеемъ въ деревяжку, какъ по
казано на рисунк’Ь 177.

Теперь нажимаютъ ногой топталку и заставляю сь деревяжку 
вертеться по направленно къ  себ'Ь, а долото держатъ обеими рука
ми, какъ показано на рисунк'Ь 178, и медленно ведутъ его вдоль 
деревяжки, отъ праваго конца къ  л'Ьвому, по направленно стрелки. 
Подвигаютъ долото правой рукой, а л’Ьвой рукой въ то же время 
прижимаютъ его къ  подручнику, чтобы долото не соскользнуло 
впередъ. Надо прижимать долото къ  дереву не слишкомъ сильно, 
чтобы оно забирало только тонкую стружку. Если надавить

сильно на долото, оно можетъ вр’Ьзатьсявъ  дерево, отщепить отъ 
него большой кусокъ и испортить работу. Кром'Ь того, рукоятка 
инструмента можетъ при этомъ вырваться изъ рукъ работаю
щего и ударить его въ  лицо, или можетъ выскочить изъ станка 
обтачиваемая деревяжка.

Отъ времени до времени останавливают^ станокъ и пробуютъ 
особымъ инструментомъ, такъ  называемымъ кронциркулемъ 
(рис. 179), получается ли у обточеннаго цилиндра везд'Ь одина
ковая толщина. Для этого раздвигаютъ ножки кронциркуля до 
нужной ширины и надвигаютъ его на цилиндръ (рис. 180). 
Если въ какомъ - нибудь м’Ьст’Ь цилиндръ не проходитъ между 
ножками кропциркуля, значитъ въ этомъ м'Ьст’Ь цилиндръ толще 
и его надо обточить.

Полукруглое долото оставляетъ на поверхности выточеннаго 
цилиндра маленыйе жолобкн. Чтобы уничтожить ихъ, надо обто

Рис. 179. Кронциркуль. Рис. 180.
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чить теперь цилиндръ илоскимъ долотомъ. Плоское долото держатъ 
въ  рук* такъ же, какъ  и полукруглое (рис. 181), прикладыва
ю сь лезвее къ  цилиндру такъ , какъ показано на рисунк'Ь 182, 
то-есть чтобы къ дереву прикасалась только нижняя часть лезвея, 
и ведутъ его вдоль цилиндра въ направленш стрелки, вращая 
въ то же время цилиндръ. Долото ср^заетъ тонкую непрерыв
ную стружку и сглаживаете неровности, оставленный полу- 
круглымъ долотомъ. Можно также начать съ леваго конца, прило
жить лезвее долота къ  дереву, какъ показано на рисунке 183, 
и вести его вдоль цилиндра слева направо, какъ показываешь

стрелка на рисунке 183. Следи внимательно за темъ, чтобы къ 
дереву прикасалась только нижняя половина лезвея. Если прило
жить къ  дереву все лезвее вм есте съ верхнпмъ остр1емъ, оно 
сейчасъ же врежется въ дерево, сломится само и испортить 
работу или выбьетъ дерево изъ патрона.

Если вещь выстрогана хорошо и острыми инструментами, 
поверхность ея бываетъ достаточно гладка. Если же она не со
всем ъ ровная, ее нужно сгладить. Для этого берутъ кусокъ 
шкурки, слегка прижимаютъ ее къ  дереву и въ то же время 
быстро вращаютъ предметъ. Затем ъ берутъ полную горсть тон
кихъ стружекъ, образовавшихся при точенш, держатъ ихъ рукой 
на предмете и опять быстро вращаютъ его. Отъ этого поверх
ность предмета становится гладкой съ матовымъ глянцемъ.

Рис. 181 Рис. 182 Рис. 183
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Для вытачивашя полостей внутри предметовъ употребляется 
особое крючковатое долото. Ж елезко этого долота оканчивается 
крючкоыъ съ отточенной выпуклой стороной (рис. 184). Чтобы 
выточить этимъ долотомъ полость, на конце деревяжки высвер- 
диваютъ ямку, зажимаютъ предметъ въ  патронъ, ставятъ пере
кладину подручника поперекъ постели, упираютъ въ нее крючко
ватое долото, какъ показано на рисунке 185, и вытачиваютъ 
имъ постепенно полость, начиная съ середины къ  краямъ.

Дерево для точешя надо брать плотное и по возможности 
ровнаго сложешя. Главнымъ образомъ на точеше идутъ береза, 
букъ, грабъ, кленъ, корельская береза, грушевое дерево и н е
который друпя. Б укъ , грабъ и кленъ отличаются своею твер
достью и потому преимущественно изъ нихъ вытачиваю тъ ру
коятки для инструментовъ. Еще прочнее корельская береза.

Рпс. 184. Крючковатое долото. Рпс. 185.

Е я волокна такъ перепутаны, что расколоть корельскую березу 
вдоль ствола почти невозможно. Поэтому изъ корельской березы 
вытачиваютъ ю янки, кегельные шары, рукоятки для инстру
ментовъ и такъ далее. Такъ какъ дерево корельской березы 
очень красиво, то изъ нея д'Ьлаютъ также различныя коробочки 
и друпя мелшя вещицы. Иногда у вещицъ изъ корельской бе
резы, напримеръ, у круглыхъ коробочекъ и тому подобныхъ, вы- 
тачиваютъ только внутреннюю полость, а снаружи оставляютъ 
пхъ въ естественномъ виде, то-есть не обтачиваютъ, а только 
снимаютъ кору и покрываютъ лакомъ. Таш я вещицы имеютъ 
оригинальный и красивый видъ. На мелшя вещи идетъ еще 
такъ  называемое пальмовое дерево. Это собственно не пальма, 
а особое дерево— самгигшщ оно привозится къ  намъ съ К ав
каза. Пальмовое дерево очень плотно и твердо, но несмотря на 
это точится легко и хорошо.
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5 .  Т о к а р н ы я  и з д ^ л ^ .
1. Точеше рукоятокъ.

Описывая обшде npiejibi точешя, мы объяснили, какъ выто
чить гладшй деревянный цилиндръ, или валикъ. Такой валикъ 
можетъ пригодиться для различныхъ ц'Ьлей; и эта работа по
служить тебИ первымъ упражнешемъ въ точенш на токарномъ 
станк^. Для сл’Ьдующаго упражнешя можно сделать рукоятку 
для напилка или стамезки. Эта работа очень полезная, потому 
что подобные инструменты продаются иногда въ жел’Ьзныхъ 
лавкахъ безъ рукоятокъ; кромФ того, у тебя можетъ случайно 
сломаться или потеряться рукоятка отъ какого-нибудь инстру
мента. Поэтому хорошо вообще умЪть делать самому рукоятки 
для свопхъ инструментовъ.

Чтобы сделать точеную рукоятку, въ родЬ изображенныхъ на 
рисункахъ 186 и 187, надо прежде всего выточить гладюй ци-

Рис. 186. Рис. 187.

диндръ такой толщины, насколько толста должна быть рукоятка 
въ своей самой широкой части. Въ этомъ м^стЪ угшраютъ въ ци
линдръ ocT pie долота и, вращая цилиндръ, проводятъ вокругъ 
него остр1емъ долота поперечную лишю (аа на рис. 186). Таш я 
же линш проводятъ и въ другихъ м1;стахъ, гдй должны быть 
выдающаяся части рукоятки (ЬЪ и с на рис. 186). Выточить 
ровный цилиндръ ты уже умееш ь, значить, намъ остается те
перь только сд’Ьлать нужныя углублешя въ цилиндр’Ь, чтобы 
придать ему форму, изображенную на рисункахъ 186 или 187. Для 
этого долотомъ стачиваютъ постепенно цилиндръ по направленно 
отъ линш аакъЬ Ъ , какъ изображено на рисунк'Ь 181 и 186. При 
этомъ надо сл’Ьдить за верхней лишей обтачиваемаго цилиндра 
и отъ времени до времени останавливаться и смотр’Ьть, доста
точно ли правильную форму получаетъ вогнутость аЪ. Когда 
эта вогнутость будетъ закончена, ставятъ ocTpie долота у Ь
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немного наклонно вправо и д'Ьлаютъ крутой не слишкомъ глу- 
боюй c p fe b . Затем ъ отъ с д’Ьлаютъ такой же ср1>зъ по направ
ленно къ  Ь, чтобы получился жолобокъ. Н а конце цилиндръ 
стачиваю тъ такъ, чтобы отъ него остался короткШ, прямой, 
бол^е тонкШ цилиндрикъ d. Н а этотъ цилиндрикъ надЬваютъ 
потомъ медное колечко, чтобы рукоятка не треснула, когда въ 
нее будутъ забивать напилокъ. Колечко отпиливаюсь лобзикомъ 
отъ конца медной трубки и стачиваю сь у него края полукруг- 
лымъ напилкомъ. Цилиндрикъ й  вытачиваю сь такой величины, 
чтобы на него плотно наделось нагретое медное колечко. Когда 
колечко остынетъ, оно немного сожмется и плотно обхватитъ 
конецъ рукоятки.

Покончивъ съ переднимъ концомъ рукоятки, стачиваютъ, на
чиная отъ линш аа, противоположный конецъ. Этотъ конецъ 
рукоятки оставляютъ соединеннымъ посредствомъ узкой части 
•съ концомъ цилиндра, вставленнымъ въ патронъ. Это соедине
ние можетъ быть сделано такъ, какъ изображено на рисунке 186, 
или такъ, какъ изображено на рисунке 187. Остерегайся делать 
узкую часть, соединяющую рукоятку съ концомъ цилиндра, 
•слишкомъ тонкой или слишкомъ надавливать въ этомъ месте 
долотомъ, а не то рукоятка можетъ отломиться въ этомъ месте 
раньше времени, прежде чемъ ты  успееш ь вполне ее обделать. 
Когда рукоятка будетъ совсемъ выточена, ее шлифуюсь шкур
кой и опилками, какъ  это было уже объяснено раньше; затемъ 
работу отделяютъ отъ оставшагося конца цилиндра. Для этого 
можно перерезать остр1емъ долота на токарномъ станке конецъ 
рукоятки по лиши е, или можно снять работу со станка и от
пилить ножовкой узкую часть, соединяющую рукоятку съ кон
цомъ цилиндра. Отпиленный конецъ рукоятки сглаживаюсь 
.напилкомъ.

2. К i я н к а.

Если ты научился дЬлать рукоятки для инструментовъ, ты 
можешь сделать себе самъ и деревянный молотокъ, или кш нку 
(рис. 188). Эта вещь, какъ ты  уже знаешь, очень часто при
меняется въ столярной и резной работе.

И зъ толстаго куска какого-нибудь твердаго дерева, самое 
лучшее изъ корельской березы, вытачиваю сь короткШ толстый

ю
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цилиндръ и стачиваютъ его отъ середины къ  обоимъ концамъ 
такъ, чтобы онъ принялъ видъ боченка. Каждое дно боченка 
обтачиваютъ такъ, чтобы оно къ  середин!; было немного вы 
пукло. ЗагЬмъ зажимаютъ боченокъ въ верстакъ и просверли
ваютъ въ  немъ коловоротомъ дырку для рукоятки. Р укоятка 
делается совершенно такъ же, какъ и рукоятки для другихъ 
инструментовъ, только бол'Ье длинная. Одинъ конецъ ея обта
чивается въ вид!; короткаго конуса такой толщины, чтобы онъ

входилъ плотно въ OTBepcTie мо
лотка. Для красоты на молотк!; 
и на рукоятк!; проводятъ остр!емъ 
долота нисколько поперечныхъ ли- 
шй и сглаживаюсь самый моло
токъ и рукоятку шкуркой и опил- 

Рис. 188. Шянка. ками. Зат!;мъ обмазываютъ слегка
клеемъ конецъ рукоятки и заби- 

ваютъ его въ отверспе молотка.
При обтачиванш молотка и рукоятки на концахъ ихъ остав- 

ляютъ, такъ  же какъ и при изготовленш рукоятокъ для инстру
ментовъ, узгая части, соединяюшдя ихъ съ концами цилиндра, 
вставленными въ патронъ и подвижную бабку. По окончанш 
обтачивашя эти узш я части отпиливаются.

3. Точеныя ножки, колонки, балясы и тому подобный вещи.

Почти такъ  же, какъ рукоятки для инструментовъ, вытачи
ваю тся ножки для столовъ и стульевъ, колонки для этажерокъ, 
балясы для оградъ (рис. 189) и тому подобныя вещи. Эти вещи 
представляюсь изъ себя валики съ чередующимися закруглен
ными возвышешями и углублешями. Углублешя вытачиваются 
совершенно такъ же, какъ  и на рукояткахъ для инструментовъ. 
Вс!; эти вещи отличаются одна отъ другой только большею пли 
меньшей сложностью рисунка, то-есть числомъ и формой углуб- 
лешй и возвышешй. Чтобы сделать любую изъ этихъ вещей, 
надо сначала выточить ровный валикъ или цилиндръ такого 
поперечника, каковъ поперечникъ вытачиваемой вещи въ самой 
толстой части. Затем ъ  надо сделать рисунокъ ножки или ко
лонки, которую мы хотимъ выточить, и нанести на валикъ ка- 
рандашомъ м-Ьтки въ т!;хъ м'Ьстахъ, гд!; должны быть выпук
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лости. Приставпвъ к ъ  этимъ мгЬткамъ ocT pie долота и быстро 
вращая валикъ, мы проведемъ въ этихъ местахъ поперечныя 
углубленный линш. Начиная отъ каждой линш, въ об'Ь стороны 
вытачивается углублеше такой формы, какая показана на сд’Ь- 
ланномъ рисунке. ВсЬ остальные щнемы—укреплеш е въ станке, 
отпиливаше концовъ, шлифоваше и такъ далее— те же, что и 
въ только-что описанныхъ работахъ.

Таш я ножки и колонки можно делать самой разнообразной 
формы, но npieMbi точешя всехъ ихъ одни и т е  же. Мы поме-

щаемъ здесь еще несколько рисунковъ различныхъ ножекъ и 
колонокъ (рис. 190 и 191). Н а каждомъ рисунке изображена 
только половина колонки, какъ бы разрезанной вдоль, потому 
что вторая ея половина имеетъ, конечно, совершенно такое же 
очерташе, какъ  и эта. Кроме того, ты можешь самъ составить 
себе рисунокъ какой-нибудь ножки или колонки по своему вкусу 
пли срисовать рисунокъ съ какой-нибудь готовой колонки, форма 
которой тебе понравится. Какой бы формы ни была колонка 
или ножка, она тебе не доставить никакихъ затруднешй, по
тому что, повторяемъ еще разъ, npieMbi точешя ея всегда одни 
и те  же. ЗамЬтимъ еще только, что если нужно выточить ка

Рис. 189.
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кую-нибудь подставку, состоящую изъ узкой колонки и широкаго 
основания, какъ на рисунк'Ь 190, то лучше обе части выточить 
отдельно и потомъ скрепить ихъ между собой. Если бы ты  сталъ 
делать всю подставку изъ одного куска дерева, тебе пришлось 
бы выточить сначала цилиндръ такой толщины, каковъ попереч- 
никъ самой широкой части подставки. Тогда въ узкой части 
подставки тебе пришлось бы снять очень толстый слой дерева, 
и много матер1ала потерялось бы зря.

тается только вставить колонку шипомъ, обмазаннымъ клеемъ,. 
въ OTBepcTie подставки.

Если нужно сделать подставку устойчивее, чтобы верхняя 
часть не перетягивала, при обтачиванш нижней стороны под
ставки въ  ней вытачиваю тъ по окружности жолобокъ (Ъ на 
рис. 190) и заливаютъ его растопленнымъ свинцомъ.

4. Рюмки, вазочки и такъ далее.

Изображенная на рисунке 192 вазочка можетъ служить пе
пельницей или для п ом ещ етя въ нее разныхъ мелкихъ вещицъ-

Рпс. 190.

Поэтому мы поступимъ такъ: 
сначала выточимъ самую ко
лонку, то-есть узкую часть под
ставки, а на нишнемъ конце ея 
выточимъ круглый шипъ — ци
линдрический выступъ (а на рис. 
190). Затемъ мы укрепимъ н а 
плоскомъ патроне коротшй, тол
стый кусокъ дерева и выточимъ 
изъ него подставку для колон
ки. Н а переднемъ конце под
ставки высверлпмъ отвбрст1е, 
въ которое могъ бы плотно вой
ти шипъ колонки. Когда под
ставка спереди будетъ вполне 
обточена и отшлифована, мы 
насадимъ ее выточеннымъ от- 
верспемъ на массивный пат
ронъ и обдЬлаемъ у  нея ниж
нюю сторону. После этого„ ос-
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Рис. 191.
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Чтобы сделать такую вазочку, надо вставить въ полый патронъ 
подходящей кусокъ дерева и обточить его сначала снаружи въ 
форм!; вазочки, изображенной на рисунк’Ь. Эта работа дЬлается 
такъ же, какъ и обтачиваше рукоятокъ, колонокъ и прочее, и не 
представитъ для тебя ничего новаго. Затем ъ  на верхнемъ конц’Ь 
вазочки надо высверлить полукруглымъ долотомъ по возможно
сти глубокую ямку. Поел* этого поставь подручникъ такъ, чтобы 
перекладина его была поперекъ постели, и описаннымъ раньше 
крючковатымъ долотомъ постепенно вытачивай внутри вазочки 
полость. При этомъ отъ време
ни до времени пробуй кронцир- 
кулемъ толщину станокъ, везд'Ь 
ли она одинакова. Вытачиваш е 
внутреннихъ полостей — работа

Рис. 192. Точеная вазочка. Рис. 193. Точеная рюмка.

нелегкая и требуетъ большой тщательности и осторожности. 
Если гд'Ь-нибудь переточишь станку, она легко можетъ въ 
этомъ м’Ьст’Ь лопнуть.

Когда окончательно выточишь и выгладишь полость, отр’Ьжь 
ножку острымъ концомъ плоскаго долота отъ остальной части 
деревяжки. ЗагЬмъ надЬнь вазочку полостью на массивный 
патронъ и выточи у  ней на дн"Ь углублеше, такъ чтобы вазочка, 
когда ее поставить на столъ, опиралась только краемъ дна.

СовсЬмъ такъ же, какъ только-что описанная вазочка, выта
чивается и изображенная на рисунк'Ь 193 рюмка для яицъ. По
лость этой рюмки должна быть вверху въ 4— 5 сантиметра (около
1 вершка) въ  поперечник*. На ножку рюмки, какъ видно на
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рисунка, надЬто для украш еш я колечко. Незнаюпце, какъ д е
лается такая работа, удивляются обыкновенно, какимъ обра
зомъ продЬто это колечко на узкую часть ножки, и объясняютъ 
это себ^ темъ, что колечко склеено изъ двухъ половинокъ, или 
тЬмъ, что ножка и самая рюмка сделаны отдельно и соединены 
потомъ. Между тЬмъ рюмка съ ножкой и колечкомъ вы тачи
вается сразу изъ одного куска дерева. Делается это такъ: когда 
вытачиваютъ ножку, посредине ея тонкой части оставляютъ 
выдающейся валикъ. Этотъ валикъ тщательно закругляютъ сна
ружи, а затемъ остр!емъ долота подр'Ьзаютъ его съ обЬихъ сто-

Рпс. 194. Точения блюдца и ваза.

ронъ такъ , чтобы онъ отделился отъ ножки. Оставшееся на 
ножк^ въ этомъ м-Ьст-Ь возвышеше ср’Ьзаютъ долотомъ и сгла- 
живаютъ это м-Ьсто шкуркой, чтобы отъ него не осталось ни- 
какихъ слЬдовъ. Тогда колечко оказывается свободно надЬтымъ 
на ножку.

На рисунке 194 изображены еще точеныя блюдца и ваза, по
к р ы тая  рЬзьбой. Вытачиваше этихъ вещей дЬлаетея такъ же, 
какъ и описанныхъ уже раньше, и не требуетъ никакихъ новыхъ 
npieMOB’b. У вазы верхняя часть, колонка и подставка нож
ки вытачиваются отдельно и скрепляются потомъ круглыми 
шипами. ЗатЬмъ эти вещи покрываютъ р’Ьзьбой зарубками и 
лишями, какъ было описано въ отделе р-Ьзьбы по дереву.
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5. Точеше шашекъ

Вытачиваше ш аш екъ делается нисколько иначе, чг1;мъ дру- 
гихъ вещей. Сначала вытачиваютъ правильный валикъ или 
цилиндръ такой толщины, какого поперечника должны быть 
шашки. ЗатЪмъ o cT p ie irb  долота проводятъ вокругъ цилиндра 
поиеречныя лиши на такихъ разстояш яхъ, какой высоты хо- 
тятъ  сделать шашки. Между каждыми двумя соседними шаш
ками оставляюсь промежутокъ приблизительно въ */, вершка. 
Въ этихъ промежуткахъ маленькимъ долотомъ вытачиваютъ 
дерево такъ, чтобы вс'Ь шашки оказались какъ бы сидящими 
на тонкой оси (рис. 195). Верхнюю сторону ш аш екъ украшаютъ 
чередующимися валиками и углублешями. Это можно сделать 
пос.тЬ того, какъ шашки будутъ отделены одна отъ другой,

или, напротивъ, прежде ч’Ьмъ мы отр'Ьжемъ шашку отъ оси. Въ 
первомъ случай отпиливаютъ вс'Ь шашки отъ оси ножовкой, 
затемъ вставляютъ ш аш ку въ  полый патронъ, ставятъ подруч- 
никъ поперекъ постели и вытачиваютъ на передней сторон!; 
шашки круговыя возвыш еш я и углублешя. Когда передняя 
сторона будетъ готова, ш аш ку вставляютъ въ патронъ передней 
стороной и вытачиваютъ у нея на дн'Ь небольшое углублеше. 
чтобы она была устойчивее.

Во второмъ случай не раздЬляютъ ш аш екъ другъ отъ друга, 
а ставятъ  подручникъ поперекъ постели и вытачиваю тъ перед
нюю сторону первой шашки. ЗагЬмъ эту шашку ср^заю ть съ 
оси, затачивая при этомъ у  нея углублеше на дн’Ь; потомъ вы 
тачиваютъ переднюю сторону второй шашки и срЪзаютъ ее, и 
такъ дал’Ье.

Чтобы сделать переднюю сторону всЬхъ шашекъ вполн’Ь оди
наковой, то-есть, чтобы вс’Ь валики и жолобки были у  нихъ 
одинаковой величины и на одинаковыхъ разстояшяхъ, употреб-

Рис. 195. Вытачиваше шашекъ. Рис. 196.
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ляютъ такъ называемый шаблонъ. Ш аблонъ (рис. 196) это то
ненькая дощечка или кусокъ жести, въ которомъ сделаны вы 
резы, соответствующее возвышешямъ и углублешямъ шашки. 
Вырезанный край шаблона обмазываютъ меломъ или какой-ни
будь краской и прикладываюсь его отъ времени до времени къ 
ш аш ке. Въ техъ  местахъ шашки, где остается следъ отъ 
краски, дерево еще срезаютъ. Такъ продолжаюсь до с!;хъ иоръ, 
пока обмазанный краской край будетъ оставлять следъ на всей 
поверхности шашки.

6. Вытачиваше шара.

Выточить вполне правильный шаръ довольно трудно. Лучше 
всего для этого поступать такъ: сначала вытачиваютъ правиль-

Рис. 197. Рис. 198.

ный цилиндръ и укрепляю сь его между бабками станка. Затемъ 
ocTpieMT, долота проводятъ слегка поперекъ цилиндра лишю аЬ 
(рис. 197), соответствующую середине шара. Отъ этой лиши 
откладываютъ въ обе стороны разстояше, равное половине 
шара, и делаютъ въ этихъ местахъ на цилиндр'!; глубо
кая вырезки. Отъ этихъ вырезокъ срезаютъ постепенно де
рево къ  средней линш, чтобы получился шаръ. Для проверки 
правильности формы шара делаютъ такъ же, какъ и для ша- 
шекъ, шаблонъ (рис. 198) въ виде тонкой дощечки съ полу- 
круглымъ вырезомъ. Край выреза намазываюсь меломъ или 
краской и прикладываюсь къ  шару. Тамъ, где на ш аре остается 
отъ шаблона краска, надо еще срезать. Ш аръ будетъ вполне, 
правильной формы тогда, когда краска отъ шаблона будетъ 
оставаться на всей его поверхности.
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Лакировка, полировка и покрываше воскомъ точеныхъ
изд%лж.

Точеныя издгЬ;пя, такъ же какъ и столярныя, можно лакиро
вать, полировать и отделывать подъ воскъ. Все это делается 
на токарномъ станке при вращенш обдгЬлываемаго предмета. 
Прежде чЪмъ начинать полировку или другую обработку, надо 
тщательно вышлифовать вещь шкуркой и опилками. Если где- 
нибудь окажутся дырки или щелки, ихъ надо замазать передъ 
шлифовкой сплавленной смесью воска съ мгЬломъ, если дерево 
белое; для темнаго дерева вместо мела берутъ какую-нибудь 
краску подходящаго цвета. Въ случае если где окажется круп
ная дыра отъ выпавшаго сучка, туда вклеиваютъ кусочекъ де
рева и затачиваютъ его или замазываютъ дыру густою смесью 
столярнаго клея и опилокъ. При последнемъ способе надо дать 
вещи просохнуть дня два.

Чтобы отлакировать вещь, берутъ комокъ ваты, уминаютъ 
его, напитываю тъ лакомъ п водятъ имъ вдоль предмета, кото
рый быстро вращаютъ. При этомъ надо следить, чтобы не про
вести дважды по одному и тому же месту, прежде чемъ первый 
слой лака еще не высохъ. При быстромъ вращенш предмета 
лакъ на немъ высыхаетъ очень быстро.

Для полировки берутъ комокъ ваты  или кусокъ суконки, 
смачиваютъ его политурой и 2—3 каплями льняного масла, за- 
вертываютъ въ полотняную тряпочку и двигаютъ имъ медленно 
то въ  одну, то въ другую сторону вдоль всей вещи, все время 
вращ ая станокъ. Черезъ несколько времени опять намачиваюсь 
комокъ политурой и масломъ и поступаюсь, какъ  и прежде. 
Такъ продолжаюсь до сЬхъ поръ, пока вещь не получитъ над
лежащего блеска.

Чтобы отделать вещь подъ воскъ, смешиваюсь 5 частей воска 
съ 2 частями скипидара, нагреваю сь и размешиваютъ смесь. 
Когда смесь начнетъ остывать, покрываюсь ею вещь, а затемъ 
растираюсь вещь кускомъ суконки, все время вращая ее на 
станке, пока не появится красивый блескъ.
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гипеа и цемента.

I. Принадлежности для формовашя изъ гипса и обойе 
npieMbi работы.

Для формован ш изъ гипса требуется очень немного принад
лежностей. Но вс'Ь работы изъ гипса должны производиться 
очень быстро, такъ какъ гипсъ очень скоро затвердЬваетъ; по
этому для нихъ надо иметь въ распоряжении достаточно про
сторный столъ, чтобы можно было работать безъ всякой задержки. 
Чтобы при работе не пачкать стола гипсомъ, можно положить 
на него доску или покрыть столъ большими листами толстой 
бумаги. Не мешаетъ также постелить подъ ноги коврикъ изъ 
склеенныхъ вм есте н'Ьсколькихъ листовъ бумаги и надеть на 
себя длинный передникъ, чтобы не закапать гипсомъ полъ и 
платье.

ЗагЬмъ надо поставить около себя ведро съ водой, въ кото- 
ромъ можно было бы быстро ополаскивать чашки изъ-подъ гипса; 
гипсъ, какъ мы сказали, очень скоро затвердеваетъ, и если 
сейчасъ же не ополоснуть посуду, гипсъ затвердеетъ на ея 
сгЬшГахъ, и потомъ его придется долго отскабливать. Кроме 
того, надо им'Ьть подъ рукой кувш инъ съ чистой, лучше всего 
дождевой водой, несколько глазурованныхъ внутри горшечковъ 
или фаянсовыхъ чаш екъ, въ  которыхъ разводится гипсъ, две- 
три мягкихъ волосяныхъ кисти различной величины и оловян
ную ложку для доставаш я гипса.
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Г и п с ъ — особый минералъ, состояний изъ серной кислоты и 
извести. Поэтому его назы ваю сь также сернокислой известью 
и серно-известковой солью. Природный гипсъ обжигаютъ и из- 
мельчаютъ въ мелшй порошокъ. Если смешать такой порошокъ 
съ водой, онъ жадно впитываетъ въ  себя воду и превращается 
въ вязкую массу, которая быстро затвердеваешь на воздухе. 
Поэтому изъ такой массы можно легко приготовлять слепки 
съ различныхъ предметовъ.

Не всягай продажный гипсъ годится для нашихъ целей. Изъ 
простого гипса, который употребляютъ иногда каменщики, 
нельзя формовать слгЬпковъ. Надо брать только хороппй сортъ 
гипса, тотъ, который употребляютъ для своихъ работъ скульп
торы; онъ приготовляется изъ алебастра—особаго сорта чистаго 
гипса.

Гипсъ долженъ быть совершенно сухой. Поэтому его надо 
хранить въ жестяной коробке съ плотно закрывающейся крыш
кой, или въ глиняномъ, или стеклмнномъ сосуда, завязанномъ 
пергаментной бумагой. Сухой гипсъ мелокъ какъ мука. Если 
же при растиранш между пальцами въ немъ почувствуются 
комочки, это значитъ, что гипсъ отсырелъ. Тогда его надо всы
пать въ горшокъ, поставить горшокъ на огонь, и какъ только 
въ  гипсе начнется похожее на кип^ше д ви ж ете , снять его съ 
огня. После этого гипсъ опять становится сухимъ. Никогда 
не слЬдуетъ брать гипсъ сырой ложкой: отъ каждой капли 
воды въ гипсе образуются комки.

Разводить нужно каждый разъ столько гипса, сколько его 
потребуется для предпринятой работы, потому что весь остав- 
пайся отъ работы гипсъ не годится уже въ дело, и его при
ходится просто выбрасывать.

Разводится гипсъ следующимъ образомъ. Наливаютъ въ чашку 
воды и насыпаю тъ туда сухой ложкой гипса, быстро размеши
вая его щепочкой. Гипса надо взять столько, чтобы, размешанный 
съ водой, онъ сделался густымъ какъ  сиропъ. После этого 
гипсъ быстро выливаютъ на предмету, съ котораго делаютъ 
слепокъ, а чашку и щепочку такъ же быстро ополаскиваютъ 
водой. Если этого не сделать сейчасъ же, гипсъ черезъ н е 
сколько минуть затвердеешь, и его придется отскабливать. Не 
надо слишкомъ долго меш ать гипсъ, иначе онъ загустеешь и
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сделается негоднымъ къ  употребление). Если даже разбавить его 
водой, онъ все-таки не будетъ годиться въ дело; вещи, отлитыя 
изъ такого гипса, оказываются хрупкими и очень скоро разва
ливаются. Если гипсъ загусшЬлъ, его надо просто вылить и 
приготовить вместо него свежаго. Надо следить также за темъ, 
чтобы при перемешиванш гипса въ  немъ не остались пузыри 
воздуха. Если не удалить этихъ пузырей, то въ  отлитомъ изъ 
такого гипса предмете, когда онъ высохнетъ, окажутся дыры. 
Чтобы не остались въ гипсе пузыри, старайся перемешивать 
гипсъ щепкой до самаго дна чашки, а не только сверху. Въ 
особенности надо хорошенько перемешивать гипсъ посредине 
дна, потому что тамъ гипсъ легко образуетъ плотный комокъ.

Если для работы употреблялась кисть, ее надо сейчасъ же 
после работы тщательно вымыть, иначе затвердевпйй гипсъ 
склеитъ ея волоски. Если же это случится, надо дать гипсу 
совсемъ высохнуть и, поколачивая кисть, измельчить гипсъ въ 
пыль и вытрясти его изъ кисти.

2. Приготовлеше слепковъ съ медалей, монетъ и тому 
подобныхъ предметовъ.

Иногда бываешь интересно получить слепокъ съ какого-либо 
любопытнаго металлическаго предмета. Между тем ъ получе- 
Hie такихъ слепковъ — одна изъ самыхъ легкихъ работъ изъ 
гипса.

Чтобы приготовить слепокъ съ монеты, на
примеръ, надо прежде тщательно ее вычистить.
Медныя монеты моютъ нашатырнымъ спир- 
томъ и чистятъ порошкомъ мела; можно также 
вымыть ихъ спиртомъ или слабой соляной кис
лотой. Серебряныя монеты достаточно вымыть 
водой съ мыломъ. Затем ъ вырезаю тъ полоску 
толстой бумаги вдвое большей ширины про- Рис- !•
тивъ толщины монеты, плотно окружаюшь ею 
край монеты и склеиваютъ концы полоски, чтобы вокругъ мо
неты получилась невысокая стенка (рис. 1). Если нужно сде
лать отпечатки съ несколькихъ монетъ, тогда лучше заготовйть 
ихъ все сразу въ такомъ виде. При этомъ потратится меньше
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гипсу, чЪмъ въ томъ случай, когда ты будешь разводить его 
для каждой монеты отдельно. Чтобы гипсъ не приставалъ къ  
форме, надо обмазать монету и бумажную станку съ помощью 
маленькой кисточки постнымъ масломъ и обтереть ихъ слегка 
ваткой, чтобы на монешЬ и стенке остался только тонюй слой 
масла.

Заготовивъ такимъ образомъ формы, разведи гипсъ до густоты 
сиропа въ такомъ количеств1!;, сколько его потребуется для того, 
чтобы наполнить все формы, и налей его въ каждую форму 
до краевъ станки. Если, наливая гипсъ, заметишь въ немъ 
пузырьки воздуха, положи слегка монету, облитую гипсомъ, на 
столъ; тогда пузыри выйдутъ изъ гипса. Если бумажная по
лоска везде одинаковой ширины и правильно наложена на мо
нету, такъ что стенка получилась везде одинаковой вышины, 
тогда и слой гипса будетъ ровный, повсюду одинаковой тол
щины, и его не придется после подскабливать. Въ противномъ 
случай надо будетъ подравнять заднюю сторону оттиска но
жомъ.

М инутъ черезъ 10 гипсъ затвердеешь настолько, что можно 
будетъ снять съ него бумажную стенку. По отделять оттискъ 
съ монеты такъ  скоро нельзя, иначе можно его испортить. Надо 
подождать, пока гипсъ совсемъ затвердеешь. Для этого нужно 
ио крайней мере 6 —8 часовъ. Отпечатокъ выходить лучше 
всего въ  томъ случае, если онъ отделится самъ собой отъ мо
неты. Для этого нужно оставить оттиски сохнуть до слЬдующаго 
дня, а если это не поможешь, положить ихъ на нисколько ми
нутъ  на горячую плиту монетами внизъ. Если же и после того 
оттискъ не отделится легко и чисто отъ монеты, значитъ, что- 
нибудь было сделано неладно: или монета была не везд'Ь сма
зана масломъ, или гипсъ былъ плохой, или онъ быль разведенъ 
слишкомъ жидко, или его слишкомъ долго размешивали.

Ч ^мъ жиже развести гипсъ, тЬмъ дольше онъ не сохнетъ, 
ч^мъ гуще, тем ъ скорее онъ высыхаешь. Если размешивать 
гипсъ слишкомъ долго, то оттискъ выходить неотчетливымъ и 
съ трудомъ высыхаетъ. Такой оттискъ не годится для получен] я 
съ него слепковъ. Если на оттиске окажутся маленыия дырки, 
то онъ тоже не годится. Дырки эти получаются отъ того, что 
въ гипсе остались пузырьки воздуха.
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Если же оттискъ вышелъ удачно, съ него можно сделать 
слепокъ монеты. Н а первомъ оттиск* монета вышла въ обрат- 
номъ вид*, то-есть вс* выпуклыя м*ста вышли вогнутыми, и, на- 
оборотъ, надписи тоже вышли въ обратномъ порядк*, такъ, какъ  
он* отражаются въ зеркал*. Если же снять съ этого оттиска 
другой оттискъ изъ гипса, то получится в*рный сл*покъ монеты. 
Съ одного оттиска можно получить н*сколько сл*нковъ. Но 
зат*мъ оттискъ начнетъ понемногу стираться, и, чтобы полу
чить xopomie сл*пки, надо будетъ сд*лать новый оттискъ съ 
монеты.

Бол*е прочные оттиски для отливки съ нихъ гипсовыхъ 
сл*пковъ приготовляютъ не изъ гипса, а изъ другихъ веществъ. 
Для этого можно взять с*ру, воскъ, стеаринъ и парафинъ. Въ 
этихъ случаяхъ монету надо только вычистить, но смазывать 
масломъ не требуется. Чтобы сд*лать оттискъ изъ с*ры, монету 
точно такъ же окружаютъ ст*нкой изъ толстой бумажной полоски, 
зат*мъ расплавляютъ въ горшечк* или въ чашк* с*ру и вы- 
ливаютъ ее на монету. Не надо нагр*вать с*ру слишкомъ сильно, 
иначе она закипитъ и загорится, и комната наполнится удуш
ливыми и вредными парами горящей с*ры. С*ра застываешь 
очень скоро, и тогда оттискъ можпо снять съ монеты. Иногда 
зимою, несмотря на вс* старашя, нпкакъ не удается получить 
хорошихъ оттисковъ изъ с*ры: на нихъ образуются каждый 
разъ кольцевыя полосы. Это происходить отъ того, что первая 
порцдя выливаемой с*ры, коснувшись холодной монеты, сейчасъ 
же затверд*ваетъ, всл*дъ за ней затверд*ваетъ вторая порщя 
и такъ дал*е, такъ что с*ра застываетъ не ровно, а отд*льными 
кольцевыми слоями. Чтобы не образовывались т а т я  кольцевыя 
полосы, нужно слегка подогр*ть мопету.

Совершенно такъ же, какъ изъ с*ры, отливаются формы и 
изъ воска, стеарина и парафина. Парафинъ надо нагр*вать осто
рожно, потому что пары его легко загораются. Въ холодномъ 
воздух* монету въ этихъ случаяхъ надо тоже подогр*ть, иначе 
на оттиск* точно такъ же образуются кольцевыя полосы.

И такъ, мы приготовили себ* изъ одного изъ этихъ матерь 
аловъ оттискъ монеты. Теперь надо получить съ него гипсовый 
сл*покъ. Если оттискъ гипсовый, его надо положить сначала 
не надолго въ воду, чтобы онъ пропитался водой. Формы изъ
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с^ры и парафина не смачиваютъ водой, а только слегка сыа- 
зываю тъ масломъ. Затем ъ оттискъ окружаютъ стенкой изъ бу
мажной полоски такъ же, какъ мы это делали съ монетой; въ 
получившуюся такимъ образомъ форму наливаютъ жидкаго гипсу 
и оставляютъ его сохнуть до сЬхъ поръ, пока слепокъ не отде
лится легко отъ оттиска. Если потребуется для этого немного 
подогреть слепокъ, то надо класть его на плиту гипсовымъ 
слепкомъ внизъ, потому что, если форма сделана изъ воска, 
стеарина или парафина, они растопятся отъ теплоты плиты. 
Если бумажная стенка обхватывала оттискъ не плотно, то слу
чается, что гипсъ просочится между оттискомъ и стенкой и 
образуетъ вокругъ оттиска каемку. Эту каемку надо осторожно 
удалить ножомъ прежде, чемъ ты снимешь слепокъ съ оттиска, 
потому что иначе отъ края слепка легко могутъ отколоться 
кусочки и онъ выйдетъ негладкимъ.

Чтобы получить изображеше обеихъ сторонъ медали или мо
неты, приготовляютъ тем ъ же способомъ другой гипсовый сле
покъ съ обратной стороны монеты.

Такъ приготовляютъ слепки съ моделей и монетъ, вообще съ 
техъ  предметовъ, которые можно обмазать масломъ и облить 
гипсомъ, не испортивъ ихъ этимъ.

Если же ты  захочешь сделать гипсовый слепокъ какого-ни
будь красиваго тисненаго переплета, резьбы или чего-нибудь 
подобнаго, это нельзя сделать обыкновеннымъ способомъ, по
тому что при этомъ испортился бы тотъ предметъ, съ котораго 
ты  будешь делать слепокъ. Въ этомъ случае поступаюсь такъ.

Берутъ тоншй оловянный листокъ, какими обвертываюсь въ 
продаже шоколадъ, кладутъ его на ту поверхность, съ которой 
хотятъ снять слепокъ, и придавливаютъ его мягкой суконкой 
или щеткой такъ, чтобы на немъ отпечатались по возможности 
отчетливо все малейппя выпуклости резьбы или тЬснешя. З а
темъ, не снимая листка, придавливаютъ этотъ предметъ, оло- 
вяннымъ листкомъ внизъ, къ  ровному слою мелкаго песку, 
загибаютъ края листка кверху такъ, чтобы получилась плоская 
коробка, и осторожно вынимаюсь изъ нея предметъ, стараясь 
нигде не повредить оттиска на оловянномъ листке. Въ эту ко
робку наливаютъ разведеннаго гипсу, а когда онъ подсохнетъ, 
сдираюсь съ него оловянный листокъ. Этимъ способомъ удается
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получить отличные слепки и съ монетъ и съ самой мелкой 
гравировки.

3. Приготовлеше отпечатковъ листьевъ.

Гипсовые отпечатки листьевъ разлнчныхъ растешй, если ихъ 
развесить на стене, служатъ хорошимъ украшешемъ комнаты. 
Кроме того, таю е от
печатки могутъ слу
жить моделями для 
упражнешй въ рисо- 
ваши съ натуры. Р и
совать съ нихъ даже 
удобнее, чЪмъ съ жи- 
выхъ листьевъ, пото
му что на б^лой по
верхности свгЬтъ и т е 
ни ложатся отчетли
вее.

Гипсовые оттиски 
надо делать съ толь
ко - что сорванныхъ 
листьевъ. З а в я д п п е  
или засушенные ли
стья не годятся для 
этой дели. Для пер- 
выхъ опытовъ лучше 
брать листья съ глад
кими краями, напри
меръ, листъ сирени.
Для следующихъ ра
ботъ можно выбрать 
красиво разсеченные
листья, напримеръ, листья клена, платана, дуба, винограда. На 
рисунке 2-мъ изображено несколько такихъ гипсовыхъ оттис- 
ковъ листьевъ.

Выбравъ подходящШ листъ, обрезаютъ у него ножницами че- 
решокъ. кладутъ его на столъ нижней стороной вверхъ и тща-

Рис. 2.
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тсльно очищають эту сторону сухой кисточкой отъ пыли и мел- 
кихъ насЪкомыхъ, которыя часто сидятъ въ углахъ между жил
ками. ЗатЬмъ смачиваютъ комочекъ ваты  постнымъ масломъ, 
выжимаютъ его и натираютъ имъ листъ. Теперь надо пригото
вить еще петлю, за которую можно было бы веш ать слепокъ 
на стЬну. Для этого отрезаю сь кусочекъ медной проволоки, 
длиною въ 4 сантиметра (около 1 вершка), и сгибаютъ изъ него 
петлю, какъ показано на рисунк'Ь 3. ЗатЬмъ берутъ петлю указа- 
тельнымъ и болыпимъ пальцами левой руки за оба конца, а 
тЬми же пальцами правой руки закручиваютъ петлю такъ, что
бы получилась петля, изображенная на рисунк'Ь 4. Оба кончика 
петли отгибаютъ въ стороны (рис. 5), чтобы петля не выско
чила потомъ изъ гипса. Можно также сд'Ьлать петлю и такой 
формы, какая изображена на рисунк’Ь 6.

Рпс. 3. Рис. 4. Рис. 5. Рис. 6.

Заготовивъ петлю, приступаюсь къ  изготовленно гинсоваго 
отпечатка. Разводятъ въ  чаш ке очень немного гипсу и маленькою 
кистью быстро наносятъ его на нижнюю сторону листа, начиная 
отъ середины листа по направленно къ  краямъ, пока вся ниж
н яя сторона листа не покроется слоемъ гипсу приблизительно 
въ 1 миллиметръ толщиной. Старайся при этомъ не проводить 
кистью дальше краевъ листа; если не будешь соблюдать этого 
правила, можешь испортить себе работу. Вообще первый слой 
надо нанести какъ можно тщательнее и аккуратнее, тогда осталь
ные слои можно наносить уже легко и смело.

Нанеся первый слой гипса, надо быстро вымыть чашку и 
кисть, размеш ать новую порцпо гипса и покрыть листъ вто- 
рымъ слоемъ гипса. М инуть черезъ 15— 20 наносятъ третШ 
слой гипса, толщиною около 7а сантиметра. Такъ продолжаютъ 
наносить одинъ слой гипса за другимъ, пока они не достигнуть 
приблизительно толщины 1 7 2 сантиметра (около 7$ дюйма). Слой
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гипса въ середин^ листа долженъ быть всего толще, а къ  краямъ 
постепенно утончаться. После этого накладываютъ на то место 
листа, где сиделъ черешокъ, заготовленную проволочную петлю 
(рис. 7) и наносятъ сверху последшй, самый толстый, слой 
гипса.

Когда гипсъ несколько подсохнетъ, острымъ ножомъ подре- 
заютъ его на краяхъ листа, такъ чтобы контуръ листа резко 
обозначился и съ задней стороны оттиска. ЗатЬмъ оставляюсь 
оттискъ сохнуть до техъ  поръ, пока онъ не ста
нешь издавать, если постучать въ него каранда- 
шоыъ, звучнаго тона. Тогда осторожно поднима
ю сь оттискъ, захватываю тъ кончикъ листа и 
осторожно отдираюсь его отъ оттиска. После 
этого веш аю тъ оттискъ за петлю на гвоздикъ, 
пока онъ не высохнетъ окончательно.

Готовый оттискъ долженъ передавать все из
гибы живого листа. Если же онъ кажется сня- р Ис. 7. 
тымъ съ засушеннаго, прессованнаго листа, то 
онъ не годится. Чтобы не получались таше неудачные оттиски, 
надо стараться не надавливать слишкомъ сильно кистью и не 
наносить слишкомъ толстыхъ слоевъ гипса и черезчуръ скоро 
одинъ за другимъ. Чтобы получить еще более отчетливый от
тискъ, полезно положить сорванный листъ на сутки въ воду; 
тогда все жилки листа набухнутъ и выступятъ сильнее и от
тискъ выйдетъ отчетливее.

Если ссЬна, на которую придется повесить готовый оттискъ 
листа, не представляетъ достаточно красиваго тона для него, 
можно приготовить красивую гипсовую дощечку и повесить от
тискъ на нее. Такая дощечка делается следующимъ образомъ.

Размеш ай полную чашку гипса и прибавь къ  нему какой- 
нибудь краски. Вылей эту массу тонкимъ слоемъ на гладкую 
доску и дай ей высохнуть. Приготовь две или три таш я пла
стинки различныхъ цветовъ и, наконецъ, еще одну белую. 
Когда все пластинки высохнуть, разбей ихъ на мелюе кусочки 
и перемешай кусочки между собой. ЗатЬмъ приготовь форму 
такой величины, какой величины желаешь ты сделать себе под
ложку для оттиска. Возьми для этого доску и сделай вокругъ 
нея стенку изъ картона или изъ толстой бумаги. Эта стенка
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должна быть такой высоты, какой толщины желаешь ты  при
готовить подложку, наприм’Ьръ, въ 1— 2 сантиметра (3/8 —V» Дюй
ма). Теперь размешай въ болыпомъ сосуд* гипсъ, прибавь туда 
краски какого-нибудь иного цвета, чем ъ те, въ которыя ты 
окрасилъ тоншя пластинки, брось туда также заготовленные ку
сочки окрашенныхъ пластинокъ и вылей эту массу въ загото
вленную форму. Когда отлитая дощечка высохнетъ, отполируй 
у нея переднюю и четыре боковыя стороны. Тогда дощечка по
лу читъ такой видъ, какъ будто она сделана изъ красиваго пе- 
страго камня.

К ъ  дощечке придЬлываютъ проволочную петлю, чтобы можно 
было веш ать ее на стену. Петлю изгибаютъ такъ, какъ пока

зано на рисунке 8, и погружаютъ ее въ  гипсъ (до точечной ли
ши на рисунке). Можно также вместо петли сделать для той же 
цели на задней стороне дощечки углублеше. Въ этомъ случае 
сначала делаютъ вдоль верхняго края дощечки прямой надрезъ, 
длиною въ 1 сантиметръ (3/8 дюйма) и глубиною въ ‘/ 2 сантиметра 
(рис. 9а) и затемъ выдалбливаютъ въ гипсе полукрутую ямку (Ь). 
Этой ямкой надЬваютъ дощечку на вбитый въ стену гвоздь. Этотъ 
способъ даже имеетъ некоторое преимущество въ томъ отно- 
шенш, что при немъ не видно торчащаго въ стене гвоздя. 
Когда дощечка будетъ вполне готова, на нее наклеиваютъ от- 
печатокъ листа разведеннымъ гипсомъ или густымъ столярнымъ 
клеемъ. Если для наклейки оттиска будетъ взятъ  клей, надо 
предохранять оттискъ отъ сырости, иначе онъ можетъ отклеиться.

4 . Приготовлеше сл*пковъ съ барельефовъ.

Сл*пки съ медальоновъ, изображающихъ портреты знамени- 
ты хъ людей, и съ другихъ крупныхъ барельефовъ, то-есть полу-
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выпуклыхъ фигуръ, делаются въ общемъ такъ же, какъ и слепки 
съ монетъ. Но эта работа немного сложнее и при ея  выполне- 
Hin надо особенно тщательно заботиться о томъ, чтобы не оста
лись какъ-нибудь въ гипсе пузырьки воздуха. Въ этомъ случае 
полезно при приготовленш формы, то-есть перваго оттиска, а так
же и при снятш  съ него слепка, нанести сначала на предметъ тон- 
шй слой гипса кистью и только после того уже вылить на пред
метъ весь остальной разведенный гипсъ. Въ особенности надо 
стараться быстро обмазать кисточкой все углублешя предмета, 
потому что въ этихъ углублешяхъ особенно легко образуются 
пузырьки. Затемъ, прежде чемъ облить предметъ гипсомъ, надо 
очень тщательно обмазать его масломъ. Въ этомъ случае вместо 
простого масла лучше взять смесь масла съ мыломъ, разве- 
деннымъ въ неболыномъ количестве теплой воды. Если сле
покъ снимаютъ съ гипсоваго предмета, то очень полезно поло
жить этотъ предметъ сначала въ воду, чтобъ онъ пропитался 
хорошо водой.

Слепокъ съ медальона можно считать совсемъ готовымъ, если 
вынутый изъ формы онъ окажется вполне чистымъ. Въ против- 
номъ случае его надо покрыть белой краской. Это делается такъ. 
Сначала слепокъ покрываютъ очень жидкимъ клеемъ. Клей 
долженъ быть настолько жидкимъ, чтобы, когда захватить его 
между пальцевъ, почти не ощущалось никакой клейкости. 
Затемъ надо взять самой лучшей белой краски и размешать 
ее съ немного более густымъ клеемъ. Покрывать краской пред
метъ надо не раньше, чемъ онъ перестанетъ всасывать въ себя 
воду. Это можно узнать, приложивъ слепокъ къ  язы ку. Тогда 
обмазываютъ слепокъ съ помощью кисточки тонкимъ слоемъ 
краски. Когда первый слой высохнетъ, покрываютъ слепокъ 
краской вторично. Достаточно нанести на предметъ самый неболь
шой слой краски, чтобы онъ принялъ хороппй видъ. Если же въ 
углублешяхъ скопляется много краски, такъ что краска начина
ешь выполнять углублешя, то это значитъ, что или краска была 
разведена слишкомъ густо или предметъ плохо напитался клеемъ.

Когда краска, которой ты покрылъ слепокъ, вполне высох
нетъ, возьми порошокъ талька и натри имъ съ помощью мяг
кой тряпочки слепокъ. Тогда слепокъ получитъ красивый ма
товый глянецъ.



Выи. III. — 16 —

Можно также покрывать слепки съ медальоновъ не белой, а 
какой-нибудь другой краской и потомъ бронзировать. Только въ 
этомъ случае надо обращать внимаше на то, чтобы цветъ брон
зы подходилъ къ  цв*ту краски. Если слепокъ выкрашенъ cf.- 
рой или зеленовато-серой краской, то надо взять серебряную 
бронзу; если же предметъ покрыть охряно-желтой краской, даже 
съ примесью зеленой, то берутъ золотую или медную бронзу. 
Бронзой покрываютъ слегка съ помощью кисточки выпуклыя 
части лица, напримеръ, носъ, лобъ, брови и такъ далее.Чтобы 
сделать предметъ еще красивее, шлифуютъ какимъ-нибудь глад- < 
кимъ инструментомъ наиболее выдающаяся части изображешя, 
напримеръ, переносье лица и тому подобный, чтобы оне сдела
лись блестящими.

5. Приготовлеше разборныхъ формъ для отливки.

Чтобы получить изображешя обеихъ сторонъ медали или мо
неты, мы приготовляли два слепка, съ каждой стороны монеты 
отдельно. Теперь мы объяснимъ, какъ сделать сразу полный 
слепокъ съ монеты или медали, на которомъ были бы отпеча
таны обе ея стороны. Для этого надо приготовить разборную 
форму, состоящую изъ двухъ отдельныхъ половинъ. Чтобы сде
лать такую форму, поступаютъ такъ.

Рис. 10. Рис. 11.

Кладутъ монету на какую-нибудь гладкую поверхность и де
лаютъ вокругъ нея стенку на разстоянш въ несколько санти
метровъ отъ краевъ монеты (рис. 10). Стенка должна быть выше 
самой монеты. Затем ъ наливаютъ на монету слой гипса. Когда 
гипсъ подсохнешь настолько, что стенку можно будетъ снять, 
мы получимъ одну половину формы; монета погружена въ нее 
вплоть до своихъ краевъ, такъ что отъ монеты виднеется только
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одна поверхность, противоположим той, которая была раньше 
обращена кверху (рис. 11). Н а трехъ краяхъ формы д'Ьлаютъ 
ножомъ по углублешю (рис. 11 о, 6, с) и обмазываютъ тщ а
тельно всю верхнюю сторону формы, а также поверхность мо
неты и сделанный углублешя масломъ. Затем ъ делаю тъ вокругъ 
формы бумажную стенку до высоты, обозначенной на рисунке 11 
точечными лишями, и наливаютъ въ форму гипсу. Когда гипсъ 
высохнетъ, снимаюсь стенку, разнимаютъ обе половинки фор
мы и вынпмаютъ осторожно изъ нижней половины монету.

Мы получили теперь две половинки формы. Въ одной поло
винке (рис. 12 Л ) имеется углубленный отпечатокъ одной сто
роны монеты и ея краевъ и три зарубки на краяхъ, въ другой

(рис. 12 В )—отпечатокъ другой стороны монеты вровень съ 
поверхностью формы и три выступа на краяхъ. со о тв етств у й те  
тремъ зарубкамъ первой половины. Когда мы сложимъ вместе 
обе половинки формы, выступы одной половины войдутъ въ 
углублешя другой и не дадутъ половинкамъ сдвинуться.

Теперь надо выскоблить еще на каждой половине формы но 
жолобку (рис. 12 д), черезъ который можно было бы влить 
внутрь формы расплавленную массу. Оба жолобка надо такъ по
догнать одинъ къ  другому, чтобы, когда ты сложишь вместе 
обе половинки формы, получился каналъ, расширенный кна
ружи воронкой и доходяшдй на другомъ конце до края монеты. 
Кроме того, надо сделать еще два другихъ канала (рис. 12 е и /) 
на той же стороне формы, где и первый. Черезъ эти каналы 
будетъ выходить воздухъ изъ формы, когда мы будемъ вливать 
туда расплавленную массу. Каналы для выхода воздуха надо 
сделать непременно на той же стороне, какъ  и каналъ для вли- 
ваш я массы, а не на противоположной, потому что въ этомъ 
случае масса вылилась бы черезъ нихъ наружу.
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Отлить слепокъ изъ гипса въ такой маленькой и узкой форм* 
очень трудно. Поэтому его отливаютъ изъ какого-нибудь легко- 
плавкаго металла. Для этого лучше всего взять такъ  назы вае
мый металлъ Розе; онъ приготовляется такъ: 4 части висмута,
3 части свинца и 2 части олова сплавляютъ въ железный ли- 
стокъ на пламени спиртовой лампы. Этотъ сплавъ плавится уже 
при той температур*, при которой кипитъ вода. Передъ гЬмъ, 
какъ выливать сплавъ въ  форму, ее надо немного нагреть, по
тому что сплавъ очень быстро застываетъ. Одинъ свинецъ не 
такъ пригоденъ для такой отливки; если его перегреть, онъ 
сжигаетъ гипсъ, и сл*покъ выходитъ неотчетливымъ.

6. Отливка яицъ, плодовъ, грибовъ и тому подобныхъ
предметовъ.

Для такихъ предметовъ точно такъ же приготовляютъ разбор • 
ныя формы. Если ты  хочешь отлить себ* предметъ, тгЬгошдй 
правильную форму, наприм’Ьръ: яйцо, апельсинъ, груш у, то для 
него достаточно сделать форму, состоящую только изъ двухъ 
половинъ. Такую форму можно приготовить двумя способами.

Ноложимъ, ты желаешь отлить грушу. По первому способу 
надо разрезать грушу какъ разъ на дв’Ь равныя половины и 
сд’Ьлать съ каждой половины сл'Ьпокъ такъ, какъ мы это д е
лали съ монетой. По другому способу грушу вдавливаютъ до 
половины въ какую-нибудь вязкую  массу, наприм'Ьръ, въ глину, 
а выдающуюся наружу другую половину окружаютъ на нЪко- 
торомъ разстоянш сгЬнкой изъ картона или глины. ЗагЬмъ за- 
ливаютъ выдающуюся часть груши гипсомъ. Когда гипсъ за- 
тверд’Ьетъ, удаляю гь станку и глину, въ которой была вдавле
на груша, Тогда у насъ получится одна половина формы съ 
торчащей въ  ней до половины грушей. Верхнюю сторону этой 
формы, ту, къ  которой примкнетъ другая половина, тщательно 
выравыиваютъ и д'Ьлаютъ въ ней нисколько зарубокъ такъ же, 
какъ мы это д'Ьлали на формахъ для монетъ. ЗагЬмъ обмазы- 
ваю гь хорошенько эту сторону формы масломъ, окружаютъ форму 
сгЬнкой и наливаютъ въ нее гипсу. Когда гипсъ подсохнетъ, 
разнимаютъ об* половинки формы и вынимаютъ грушу.

При этомъ обнаружится, правильно ли мы разделили грушу



— 19 — Вып. III.

на две иоловины. Если отпечатокъ одной части груши ока
жется больше другого, тогда груша останется въ той поло
вине формы, въ которую погружена большая часть груши, и 
грушу нельзя будетъ оттуда вынуть, не разломавши ея на 
куски. Конечно, такая форма не годится для отливки. Отсюда 
видно, что въ этомъ случае надо делить предметъ пополамъ 
очень точно.

Если предметъ неправильной формы, такъ что его нельзя 
вынуть целикомъ изъ двухъ равныхъ половинъ формы, въ та
комъ случае можно сделать форму изъ трехъ частей. Сделавъ 
одну часть формы такой величины, чтобы предметъ легко вы 
нимался изъ нея, вкладываютъ его опять туда, окружаютъ 
одну половину выдающейся наружу части предмета глиной, а 
другую заливаютъ гипсомъ. Когда гипсъ засохнетъ, удаляютъ 
глину, тщательно выглаживаютъ ту сторону гипса, которая при
касалась къ  глине, обмазываютъ ее масломъ и заливаютъ ги
псомъ остальную часть предмета; получится форма, состоящая 
изъ трехъ отдельныхъ частей. Чтобы можно было отлить изъ 
нея гипсовый слепокъ, въ ней надо сделать еще каналы для 
вливаш я массы и выхода воздуха, какъ  мы это делали на фор- 
махъ для монетъ.

Ч ем ъ более неправильныя очерташя того тела, съ котораго 
мы делаемъ отпечатокъ, темъ изъ болынаго числа частей при
ходится делать форму.

Чтобы получить форму, состоящую изъ несколькихъ частей, 
можно также не окружать предмета стенкой изъ глины, а по
ступить проще. Если гипсъ достаточно густъ, можно просто 
обмазать предметъ масломъ и нанести на одну часть его слой 
гипса. Когда гипсъ высохнетъ, его снимаютъ, выглаживаютъ 
у него те  стороны, которыя будутъ касаться другихъ частей 
формы, вкладываютъ опять предметъ въ полученный отпечатокъ 
и наносятъ слой гипса на другую часть предмета. Такъ про- 
должаютъ до т1;хъ поръ, пока постепенно не иокроютъ гипсомъ 
весь предметъ. Такимъ способомъ можно подразделить форму 
на сколько угодно частей.

Чтобы легче было вынимать крупные слепки изъ формъ, ра- 
спускаютъ въ воде мыла и прибавляютъ туда немного постнаго 
масла или берутъ даже одно только мыло. Этою смесью хоро
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шенько обмазываютъ всю форму, но такъ, чтобы масса не за
полнила мелкихъ углублешй.

Слепки съ плодовъ и тому подобныхъ предметовъ можно от
ливать еще изъ воска. Для этого сплавляютъ въ чистомъ горш
к е  3 части пчелинаго воска съ 3 частями скипидара и неболь- 
шимъ количествомъ постнаго масла или свиного сала. Смотря 
по желашю, можно прибавить туда еще какой-нибудь краски. 
Когда слепокъ высохнетъ, его вынимаютъ изъ формы, соска
бливаюсь съ него ножомъ неровности у краевъ формы и поли
рую сь, растирая шерстяной тряпочкой. Если нужно подкрасить 
предметъ съ одной стороны, напримеръ, сделать одну сторону 
плода красной, распускаютъ соответствующей краски въ  растои- 
ленномъ воске и кисточкой наносятъ горячую краску на слепокъ.

7. П риготовлете гипсовыхъ карнизовъ и рамокъ.

Для этой работы надо заготовить сначала жестяные шаблоны. 
Берутъ кусокъ толстой жести, длиною около 15 сантиметровъ (31/2

Рис. 13. Шаблоны.

вершка) и шириною около 12 сантиметровъ (23Д вершка), и у одно
го его края выпиливаюсь лобзикомъ какой-нибудь фигурный вы
резъ . На рисунке 13 показаны образчики такихъ вырезовъ. Кро
м е того, за образецъ для такого выреза можно взять какую- 
нпбудь готовую рамку, карнизъ шкафа и тому подобное. Затемъ 
берутъ деревянную дощечку, длиною около 25 сантиметровъ (5 '/а 
вершковъ), гладко выстругиваюсь у нея одинъ край и делаютъ 
у  этого края вырезъ немного большей величины, чемъ вырезъ 
жестяной пластинки. К ъ  этой дощечке привинчиваютъ загото
вленный жестяной шаблонъ такъ, чтобы вы резъ шаблона при
шелся противъ выреза дощечки, а сЬ края шаблона и дощечки, 
у которыхъ сделаны вырезы, совпадали бы другъ съ другомъ. 
К ъ одному концу дощечки привинчиваютъ подъ прямымъ угломъ
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подпорку, чтобы дощечка могла стоять отвесно, вырезомъ внизъ. 
Получится приборъ, изображенный на рисунк'Ь 14 а.

КромгЬ этого прибора, надо заготовить еще длинную и широ
кую, гладко выстроганную доску и хорошенько натереть ее мас- 
ломъ. Вдоль одной длинной стороны доски къ  ней привинчи- 
ваютъ гл ад ей  четырехгранный брусокъ. Въ этотъ брусокъ упи- 
раютъ подпорку шаблона, когда двигаютъ имъ вдоль доски, что
бы вырезать изъ гипса карнизъ.

Рис. 14.

Заготовивъ вс'Ь эти приспособлешя, ты можешь приступить 
къ  изготовленпо карниза. Разведи гипсу и наложи его въ видЬ 
валика на доску въ  томъ месте, вдоль котораго пройдетъ вы 
резъ шаблона, когда мы упремъ его подпоркой въ брусокъ и 
проведемъ имъ по доске. Проведи теперь шаблономъ по доске. 
Лишняя часть гипсоваго валика срежется острыми краями вы 
реза жестяной пластинки и протащится дощечкой до конца 
валика, а на доске останется вырезанны й шаблономъ изъ ва
лика карнизъ. Проведи такъ шаблономъ взадъ и впередъ ни
сколько разъ.

После этого надо развести новую порцш  гипса, облить имъ 
карнизъ и опять провести шаблономъ, потому что съ одного 
раза шаблонъ не обргЬжетъ карнизъ везде достаточно отчетливо. 
Такъ повторяютъ нисколько разъ, пока все выступы и углу- 
блешя карниза не обозначатся вполне отчетливо.

Когда карнизъ совеЬмъ высохнетъ, подъ него подсовываютъ 
тонкий клинокъ ножа и карнизъ отскочитъ отъ доски. Чтобы 
сделать изъ него рамку, его распиливаютъ на штосладЬ на части 
такъ же, какъ распиливаютъ деревянные бруски. Затем ъ кла
дутъ на доску отдельные куски карниза и соединяютъ концы
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ихъ разведеннымъ гипсомъ. ВыступившШ на поверхность гипсъ, 
пока онъ еще не вполне высохъ, соскабливаютъ остр1емъ ножа 
и сглаживатотъ неровности гладилкой.

Подобнымъ же образомъ приготовляютъ и круглыя гипсовыя 
рамки. Только дощечка съ шаблономъ делается для нихъ н е 
сколько иначе. К акъ видно на рисунке 15, къ  ней не приделы- 
ваютъ подпорки, а самую дощечку делаю тъ къ  одному концу 
уже; на нижней кромке дощечки просверливаютъ несколько ды- 
рокъ на разстояш яхъ приблизительно въ  2 сантиметра (около 
7 3 вершка) одну отъ другой.

Затем ъ берутъ четыреугольную доску, вбиваютъ въ сере
дину ея гвоздь безъ головки, надеваю тъ на него одной изъ ды-

рокъ дощечку, накладываютъ на 
доску въ  томъ месте, где прой- 
детъ вы резъ шаблона, круговой 
валикъ изъ разведеннаго гипса и 
проводятъ по немъ шаблономъ. Ш а
блонъ будетъ двигаться, какъ нож
ка циркуля, по кругу и вырежетъ 

изъ валика круглую рамку. Въ этомъ случае также надо на
нести на вырезанный карнизъ еще другой слой свеже-разве- 
деннаго гипса, снова провести по немъ шаблономъ и повторить 
это несколько разъ , пока все выступы и углублешя карниза 
не обозначатся отчетливо. Доску внутри рамки можно покрыть 
какимъ-нибудь гипсовынъ слепкомъ или употребить рамку для 
другой цели. Чтобы можно было повесить рамку на стену, 
на задней стороне рамки выскабливаюсь глубокую ямку и на
деваю тъ рамку этой ямкой на вбитый въ стену гвоздь.

8. Очистка и отделка гипсовыхъ изделМ.

Гипсовыя изд!ш я со временемъ загрязняю тся и теряютъ свой 
красивый белый цветъ. Ихъ можно очистить следующимъ спо
собомъ. Сначала сметаютъ съ вещи пыль чистою, сухою кистью; 
если вещь загрязнена мухами, эту грязь счищаютъ самой мел
кой шкуркой. Затем ъ размешиваю сь въ снятомъ молоке цин- 
ковыя белила. На одинъ литръ (1а/8 бутылки) молока берутъ
10 —  15 граммъ белилъ. Этою смесью покрываютъ предметъ,
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проводятъ по немъ кистью сверху внизъ. Одного обмазывашя 
обыкновенно бываешь недостаточно. Поэтому, когда первый слой 
краски подсохнетъ, приблизительно часовъ черезъ 6, предметъ 
покрываютъ тою же см-Ьсыо вторично, а въ случай надобности 
еще въ третШ разъ. Когда вещь высохнетъ, ее натираютъ съ 
помощью кусочка ваты гипсовой мукой. Тогда вещь становится 
опять какъ новая.

Можно также покрывать гипсовыя изд'1шя растопленнымъ 
парафиномъ; таш я вещи можно даже мыть водой. Для этого мел- 
ш я вещи прямо погружаютъ въ растопленный парафинъ, а бо- 
л’Ье крупныя слегка нагр’Ьваютъ и обмазываютъ парафиномъ съ 
помощью кисти. Когда вещь высохнетъ, ее натираютъ кускомъ 
чистой фланели. Тогда она принимаешь видъ слоновой кости. 
Покрывать парафиномъ можно только совс'Ьмъ чистыя вещи, 
потому что малейшее пятно при этомъ способа остается за- 
м’Ьтнымъ и портитъ видъ вещи. Другой способъ обработки гип- 
совыхъ изд'ЬлШ, не мен’Ье прочный, состоитъ въ томъ, что вещь 
натираютъ чистымъ скипидаромъ.

Если ты желаешь выкрасить гипсовый сл'Ьпокъ, его надо сна
чала очистить отъ пыли, затем ъ покрыть нисколько разъ сня- 
тьш ъ молокомъ, а когда онъ высохнетъ, льняной олифой. Поел!; 
этого его можно выкрасить масляной краской.

Чтобы выбронзировать гипсовое издгЬл1е, его надо сначала 
загрунтовать светло-зеленой, желтой или красной краской, за- 
тгЬмъ покрыть копаловымъ лакомъ, разбавленнымъ небольшимъ 
количествомъ скипидара, и, когда лакъ наполовину подсохнетъ, 
обсыпать бронзовымъ порошкомъ. Смахнувъ съ предмета лиш
нюю часть порошка, его покрываютъ тонкимъ слоемъ копало- 
ваго лака.

9. изъ цемента.

Цементъ имгЬетъ преимущество передъ гипсомъ въ томъ, что 
если его смешать въ надлежащей пропорцш съ водой, онъ затвер- 
дЪваетъ въ плотный камень и не размягчается даже отъ воды. 
Для этого надо взять воды столько, чтобы цементъ превратился 
въ жидкую каш у или принялъ густоту т'Ьста. Если же взять 
слишкомъ много воды, цементъ остается жидкимъ и не затвер- 
д'Ьваетъ.
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Несмотря на указанное достоинство, цементъ не можетъ 
вполне заменить гипсъ, потому что онъ имеетъ темный, не
красивый цветъ и, кроме того, не такъ хорошо передаетъ тон- 
Kie, нежные узоры. Поэтому цементъ употребляется только для 
более грубыхъ работъ.

ЛучшШ сортъ цемента — п о р т ла н д т й  цементъ. Если см е
шать 100 частей цемента съ 20 частями воды, получается сы
рая, вязкая масса, годная для формовашя. Если взять 33 части 
воды, получается хорошая замазка для скреплешя камней. 
Больше 40 частей воды на 100 частей цемента брать нельзя, иначе 
цементъ не затвердеешь. Поверхности камней, которыя предпо- 
лагаютъ скрепить цементомъ, должны быть совершенно мок
рыми, иначе цементъ не пристанетъ къ  нимъ. Если приходится 
вливать цементъ въ узкую  форму, въ такомъ случае нужно 
развести его очень жидко, но во всякомъ случае больше 40 ча
стей воды, какъ  было уже сказано, брать нельзя. Разведенный 
цементъ такъ же, какъ  и гипсъ, очень быстро начинаетъ засты 
вать и после того делается все тверже и тверже. Поэтому какъ 
только цементъ начнешь застывать, его нельзя уже больше раз
мешивать. Надо каждый разъ разводить столько цементу, сколько 
можно его израсходовать въ то короткое время, пока онъ не 
поспеешь затвердеть. Посуду надо тотчасъ же отмыть отъ остат- 
ковъ цемента.

Если желательно получить предметы изъ цемента, окрашен
ные въ  какой-нибудь цветъ, то можно прибавить къ  цементу, 
передъ тем ъ какъ его разводить, мелкаго порошку какой-ни
будь краски въ количестве, равномъ одной четверти или одной 
трети взятаго цемента.

Теперь посмотримъ, для какихъ целей можемъ мы воспользо
ваться цементомъ.

Одна изъ самыхъ интересныхъ и полезиыхъ детскихъ игру- 
ш екъ —  это ящ ики съ кирпичиками и другими частями здашй, 
изъ которыхъ ребенокъ можетъ по своему желанно строить са
мые разнообразные домики и друпя здаш я. К ъ сожалейiro, эта 
игрушка имеетъ одинъ недостатокъ. Болыше ящики слишкомъ 
дороги, а въ  маленькихъ слишкомъ мало кирпичиковъ. Часто 
приходится, начавъ какое-нибудь здаш е, разрушать его, не до- 
строивъ, потому что не хватаетъ кирпичей, чтобы довести зда-
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Hie до конца. Между т'Ьмъ ты можешь безъ труда приготовить 
самъ изъ цемента сколько угодно кирпичей, и это обойдется 
теб'Ь очень дешево. Если у тебя есть купленный ящ икъ съ кир
пичиками, ты можешь наделать себе еще кирпичей по этимъ 
образцамъ. Если же у тебя нетъ такого ящ ика, ты можешь 
сд’Ьлать кирпичи по сл’Ьдующимъ указаш ямъ.

Нормальные или обыкновенные кирпичи мы сделаемъ сле
дующей величины: длиной въ 3,8 сантиметра, шириной въ 1,8 
сантиметра и вышиной въ 1,2 сантиметра. Кроме этихъ нор- 
мальныхъ кирпичей (рис. 16, 208 а), приготовь еще кирпичи 
такой же ширины и вышины, но длиною въ 3Д длины нормаль- 
наго (рис. 16, 208 Ь), въ 1/ 2 длины нормальнаго (рис. 16, 208 с) 
и въ Vj длины  нормальнаго (рис. 16, 208 d  и е); наконецъ, 
кирпичи такой же длины и вышины, какъ  и нормальный, но 
въ половину его ширины (рис. 16, 208 /).

Если ты будешь приготовлять каждый камень въ отдельности, 
на это потребуется слишкомъ много времени. Поэтому лучше 
всего сделать себе для этого особый, довольно простой и не
дорогой приборъ; съ помощью этого прибора можно въ короткое 
время наготовить множество кирпичей.

Приборъ (рис. 16, 209) состоитъ изъ деревянной доски А  и 
цинковой рамы В .  К ъ доске приклеиваютъ и привинчиваютъ 
16 деревянныхъ брусковъ а, Ъ, с, d. Бруски должны быть оди
наковой величины съ кирпичиками: четыре (а) длиною въ 3,8 
сантиметра, четыре (Ъ) на одну четверть короче, четыре (с) въ 
половину длины и еще четыре (d) въ четверть длины. Ш ири
на всехъ брусковъ должна быть въ 1,8 сантиметра, а вышина 
въ 1,6 сантиметровъ. Бруски прикрепляются къ  доске на раз- 
стояш яхъ въ 4 миллиметра одинъ отъ другого.

Если ты умеешь столярничать, ты  можешь приготовить себе 
такую доску съ брусками самъ. Доску и бруски надо хорошо 
протереть льнянымъ масломъ. После того, какъ доска будетъ 
несколько разъ употреблена въ дело, ее надо опять смазать 
масломъ.

По этой доске закажи слесарю цинковую раму, состоящую 
изъ 4 боковыхъ стенокъ и внутреннихъ перегородокъ, разде- 
ляющихъ ее на 16 частей, соответственно 16 брускамъ. Высота 
сгЬнокъ и перегородокъ рамъ должна быть въ 1,6 сантиметра, а
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толщина цинка въ  3 миллиметра. Рама должна свободно наде
ваться на бруски, но не хлябать на нихъ. Чтобы легче было 
снимать раму съ брусковъ, къ  ея короткимъ сторонамъ приде- 
лываютъ по кантику, шириною въ одинъ сантиметръ. Перегород
ки должны быть сделаны точно подъ прямымъ угломъ другъ къ 
другу, потому что отъ этого зависишь правильная форма кир- 
пичиковъ.

Кроме того, приготовь еще два деревянныхъ бруска (рис. 16, 
209, с), шириною въ  6 миллиметровъ, вышиною въ 1,2 санти
метра и длиною въ 10 — 12 сантиметровъ. Стороны брусковъ 
должны быть сделаны точно подъ прямымъ угломъ другъ къ  
другу и какъ разъ указанной ширины и вышины, потому что 
отъ того, подложимъ ли мы ихъ подъ раму широкой или узкой 
стороной, будетъ зависеть толщина изготовленныхъ кирпичи- 
ковъ.

Наконецъ, заготовь еще 16 жестяныхъ пластинокъ, толщиною 
въ 2 миллиметра, которыя какъ разъ входили бы въ отверстая 
рамы, и 3 жестяны я полоски (рис. 16, 208 д, д*, д**), которыя 
можно было бы вставить въ отверстая рамы наискось, какъ по
казано точечными лишями д, д*, д** на рисунке 16, 209, А .  
Полоски должны быть на 2 миллиметра ниже брусковъ С. Эти 
полоски вставляютъ въ  раму, если нужно приготовить треуголь
ные кирпичики.

Готовый приборъ изображенъ на рисунке 18 В .
Если тебе требуется только простой наборъ кирпичиковъ, то 

будетъ достаточно описанныхъ принадлежностей. Если же ты 
захочешь сделать более полный наборъ, чтобы можно было 
строить более сложныя здашя, въ  такомъ случае надо будетъ 
заготовить еще друия части: во-первыхъ, различной формы пла
стинки, толщиною въ 2 миллиметра, а шириною и длиною со
ответствующая описаннымъ раньше кирпичикамъ; эти пластинки 
изображены на рисунке 16, 208 h, i, j ,  j*, к, I (h и j ,  j* — своды 
для воротъ, /, k— своды для оконъ, I—черепица для крыши); во- 
вторыхъ, брусочки толщиною въ 1,2 сантиметра: брусокъ ш —для 
пластинки к; п — для ц о, о*—для у, /*; р — для к; д —для более 
крупнаго свода, и къ  нему два уголка v, v*\ s, s* —  для боль
шого свода; брусокъ въ виде кольца t для круглыхъ пласти
нокъ въ виде колоннъ; полукруглый брусокъ t*, вставляющейся
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въ кольцо, для полукруглыхъ пластинокъ; брусокъ въ вид'Ь ко
рыта и  для полуколонокъ; цилиндрическую трубку v вместе съ 
дномъ v* для колонокъ; наконецъ, бруски для карнизовъ — tv,
00, у , г, г*.

ВсЬ эти части входятъ въ составъ только болынихъ ящиковъ 
съ полнымъ наборомъ строительныхъ частей. Ихъ можно и не 
д'Ьлать или прибавлять ихъ понемножку къ  обыкновеннымъ 
кирпичикамъ.

Для приготовлешя кирпичиковъ берутъ цементъ самаго луч- 
шаго качества и прибавляютъ къ  нему краски, какъ  указано 
выше. Кроме того, тебе понадобятся еще следуюшдя принадлеж
ности: жестяная кастрюлька или чаш ка и деревянная лопаточка 
для разм'Ьшивашя цемента, сосудъ съ водой и губка, бутылка

съ льнянымъ масломъ и кисть для 
обмазывашя масломъ формы, же
стяная ложка для вливаш я цемента, 
какая-нибудь старая небольшая ли
нейка, маленькая лопаточка (рис. 
17, а), молотокъ, четыре угольная 
дощечка, длиною въ 8 сантимет- 

Рис. 17. ровъ и шириной въ 5 сантиметровъ
съ приделанной къ  ней наверху 

ручкой, высотою около 2 сантиметровъ (рис. 17, Ь), и рашпиль 
для сглаживашя неровностей.

Самое изготовлеше кирпичиковъ делается такъ. Цинковую 
раму хорошо вычищаютъ и обмазываютъ внутри ровно, но не 
слишкомъ густо масломъ. Два длинныхъ деревянныхъ бруска С 
придвигаютъ къ  прикрепленнымъ неподвижно брускамъ доски, 
ставятъ на бруски С  раму (рис. 18 D)  и вкладываютъ въ  от
верст е рамы простыя четыреугольныя пластинки или изобра
женные на рисунке 209 пластинки и брусочки, смотря по тому, 
какой формы кирпичи хотятъ приготовить. Пластинки и бру
сочки обмазываютъ сначала масломъ.

Теперь разводятъ цементъ и наливаютъ его какъ можно ско
рее доверху въ раму. Часть цемента, выступившую изъ рамы, 
срезаю тъ мокрой линейкой. Этотъ цементъ уже не годится въ 
дело, его выбрасываютъ и тотчасъ же вымываютъ ложку и 
чашку, въ которой разводили цементъ. После этого вынимаютъ



—  29 — Вып. III.

оба бруска С, ставятъ ихъ на кантики рамы и надавливаюсь 
ими раму (рис. 18 Е). Отъ этого кирпичи выдвигаются наверхъ. 
Гаму точно также обмываюсь, а кирпичи, когда они немного 
подсохнутъ, снимаютъ съ формы, кладутъ одинъ возле другого 
на доску, обсыпанную цементомъ, и оставляюсь сохнуть. Кир
пичи высыхаютъ окончательно черезъ несколько дней.

Чтобы отлить ко
лонку, вставляютъ въ 
формочку дно, обма- 
завъ сначала форму 
и дно масломъ, ста
вятъ форму отвесно, 
наливаютъ въ нее гип
су, а  когда онъ за
твердеешь, выдвига
юсь колонку палоч
кой изъ формы.

Если где - нибудь 
окажутся неровности, 
ихъ в ы г л а ж и в а ю с ь  
рашпилемъ или шкур- g  
кой. После недолгаго 
упражнешя ты  будешь 
въ состоянш въ ко- 
ротгай срокъ наделать 
несколько сотъ кир
пичей.

Редко удается сразу угадать верно, сколько нужно развести 
цементу, чтобы наполнить раму. Чтобы не терять даромъ це
мента, лучше развести его на первый разъ меньше, чемъ тре
буется, чемъ слишкомъ много. Недоставшую часть тогда можно 
точно отмерить и съ шЬхъ поръ держаться установленной меры.

Изъ заготовленныхъ кирпичиковъ можно складывать разбор- 
ныя здаш я, но можно также скрепить кирпичи замазкой и по
строить прочную модель какого-нибудь здаш я. Въ этомъ случае 
берутъ для подставки шиферную, песчаниковую или толстую 
деревянную доску, чертятъ на ней планъ здаш я и затемъ по 
рисунку или какому-нибудь образцу строятъ на ней здаше,
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скрепляя кирпичи цементомъ. Вс'Ь части, скрепляемый цемен
томъ, какъ кирпичи, такъ и доску, надо сильно смачивать во
дой. Намазываютъ цементъ на кирпичи лопаточкой и сглажи- 
ваю тъ затемъ швы описанной выше дощечкой (рис. 17, Ь).

На рисунке 19 изображена для примера модель воротъ, кото
рую можно выстроить изъ такихъ кирпичиковъ.

10. Изд£л1я и зъ  ц ем ента и 
туф а.

Цементомъ можно пользовать
ся еще для того, чтобы скре
плять имъ куски туфа— особаго 
пористаго камня. Этимъ спосо
бомъ можно делать изъ туфа 
гроты, украш еш я для цветоч- 
ныхъ клумбъ, скалы для аква- 
р1умовъ и такъ далее. Куски 
туф а, предназначенные для аква- 
piyMa, надо очистить отъ при
ставшей къ нимъ грязи. Для 
этого ихъ кладутъ на несколько 
дней въ воду, которую часто 
меняю тъ, кроме того очищаютъ 

ихъ щеткой и продолжаютъ такъ поступать до техъ поръ, пока 
вода не будетъ оставаться совсемъ чистой.

Н а рисунке 20 изображенъ образчикъ скалы для аквариума съ 
фонтаномъ, направо въ целомъ виде, а налево въ разрезе. 
Чтобы сделать скалу, надо нарисовать сначала рисунокъ ея и 
по немъ работать. Высотой такую скалу можно сделать прибли
зительно въ 56 сантиметровъ (около 8Д аршина), шириной въ 
36 сантиметровъ (7 а аршина) и длиной въ 36—40 сантиметровъ 
(8 —9 вершковъ). Можно, конечно, сделать скалу по желанно и 
другихъ размеровъ; только высоту скалы неудобно делать очень 
маленькой, потому что струя фонтана будетъ тогда очень низ
кой, и фонтанъ не будетъ красивъ.

Все сооружеше укрепляется на доске толщиной по крайней 
мере въ сантиметръ.
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Сначала объяснимъ, какъ устраивается фонтанъ. Онъ состоитъ 
изъ цинковаго ящ ика (рис. 20, я), высотою и длиною въ 15 санти
метровъ (33/8 вершка) и шириною въ 12 сантиметровъ (около 
23/ ,  вершка), въ который наливается вода (къ дну ящ ика при
делана короткая трубочка для выхода воды), и иэъ бассейна— 
овальнаго или четыреугольнаго, плоскаго цинковаго сосуда ф), 
высотою въ 6 сантиметровъ (13/8 вершка), длиною въ  25 санти
метровъ (53/8 вершка) и шириною въ 20 сантиметровъ (4%  вершка). 
Черезъ середину дна бассейна проходитъ трубочка фонтана (с),

Рис. 20.

а сбоку отъ дна идетъ другая трубочка (е) для стока воды изъ 
бассейна. Средняя трубочка бассейна соединена съ трубочкой 
ящ ика (а) длинной резиновой трубкой (d). Бассейнъ надо по
крыть внутри несколько разъ маслянымъ лакомъ. Чтобы можно 
было свободно вынимать резиновую трубку, на задней стороне 
скалы и въ  доске делается жолобокъ.

Построить скалу совсемъ такую, какъ  она изображена на ри
сунке, не всегда удается, потому что куски туфа имею тъ слиш
комъ неправильную форму. Да въ этомъ и нетъ надобности; 
достаточно, чтобы скала приблизительно походила на сделанный 
рисунокъ, если только она красива на видъ. Чтобы не было за- 
держекъ и ошибокъ при склеиванш скалы, лучше сначала об
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делать вс* куски туфа и собрать ихъ въ виде скалы, не скре
пляя ихъ цементомъ, затемъ перенумировать ихъ и поло
жить по порядку и только тогда уже приступать къ  склеиванш  
скалы. Для основашя скалы и для задней стороны можно взять 
менее красивые куски камня, а для переднихъ заметныхъ ча
стей более изящ ные. Т е стороны камней, которыми они будутъ 
сложены другъ съ другомъ, слегка сглаживаютъ, а остающееся 
между ними промежутки выполняютъ при склеиванш скалы к а 
мушками. Чтобы разбить кусокъ туфа на части, одну изъ его 
сторонъ сглаживаютъ грубымъ рашпилемъ, выбиваютъ на ней 
ocTpieM'b молотка рядъ ямокъ на близкихъ разстояш яхъ одну отъ

другой и затемъ бьютъ молоткомъ въ 
эти ямки понемногу все сильнее и силь
нее, пока камень не распадется на 2 
части (рис. 21).

Куски туфа, которые намереваются 
склеить, надо смочить водой, чтобъ они 
были совершенно мокрыми. Затем ъ надо 

р 11С 21. развести немного цемента, быстро на
мазать его на камень, придавить къ  не

му другой камень, снять лопаточкой выступивппй наружу лиш- 
шй цементъ и обмыть это место мокрой губкой.

Не надо слишкомъ тщательно обделывать камни, иначе скала 
мало будетъ походить на настоящую. Въ техъ местахъ скалы, 
куда будутъ вставлены части фонтана, надо оставить открытые 
промежутки.

Склеенную скалу не следуетъ сразу прикреплять къ  доске. 
Сначала надо положить ее на несколько дней въ воду и почаще 
менять воду. Отъ цемента вода делается щелочной и слизкой 
наощунь, наверху ея образуется пленка, а на дне скопляется 
белый осадокъ. Промываше скалы можно окончить только тогда, 
когда на дне не будетъ больше образовываться осадка. Это въ 
особенности необходимо въ томъ случае, если скала предназна
чается для аквар1ума и будетъ поставлена въ воду. Если по
местить скалу въ аквар!умъ, не промывъ ее хорошо сначала, 
рыбки могутъ погибнуть.

Чтобы сделать скалу еше красивее, наверху ея можно оста
вить кое-где въ  камняхъ углублешя или выдолбить ихъ искус
ственно, насыпать туда земли и посадить растешй.
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Формоваше изъ 
металла. (Гальванопластика.)

1. Приборы, употребляем ы е въ гал ьван о п л асти к е .

Приготовлеше ыеталлическихъ сл'Ьпковъ, или такъ называе
мая гальванопластика, очень интересное занятае, но многихъ 
оно отпугиваетъ темъ, что требуетъ дорогихъ приборовъ. Но 
мы сейчасъ увидимъ, что при н’Ькоторомъ уменье можно д е
лать эту работу и безъ больпгахъ расходовъ.

Мы опишемъ сначала более дорогой приборъ, употребляемый 
обыкновенно въ гальванопластике. Но это только для того, чтобы 
сделать тебе понятнее гальванопластическую работу и употре- 
блегае более простого прибора, которымъ свободно можно заме
нить дорогой.

Въ гальванопластическихъ мастерскихъ употребляютъ обык
новенно гуттаперчевые ящики или деревянные, просмоленные 
внутри. Гуттаперчевые ящики довольно дороги, но имеютъ то 
преимущество, что если въ нихъ образуется щель, пропускаю
щая жидкость, ее очень легко заделать. Для этого стоитъ только 
провести по этому месту нагретьшъ железомъ, и трещина опять 
зальется расплавившейся гуттаперчей. Гуттаперчевые ящики 
приготовляютъ такимъ способомъ. Кладутъ гуттаперчу въ го
рячую воду; отъ этого она размягчается и становится вязкой. 
Тогда ее раскатываютъ скалкой въ пластинки требуемой тол



Hun. III. —  8 6  —

щины. При этой работе необходимо смачивать водой руки, скалку 
и доску, на которой раскатываютъ гуттаперчу, потому что на
гретая гуттаперча къ  сухпмъ предметамъ прнстаетъ такъ крепко, 
что ее потомъ трудно будетъ отодрать.

И зъ заготовленныхъ пластинокъ вырезаю тъ прямоугольныя 
дощечки и складываютъ ихъ въ виде ящ ика. Чтобы скрепить 
дощечки между собою, достаточно провести по кромке одной 
дощечки горячимъ железомъ и быстро приложить къ  ней край 
другой дощечки. После того проводятъ еще горячимъ желе
зомъ съ обеихъ сторонъ въ ТОМЪ месте, где сходятся две со- 
седш я стенки ящ ика, и место соединешя делается совсемъ не- 
заметнымъ. Остающееся при вырезанш  дощечекъ обрезки гут
таперчи снова размягчаютъ въ горячей воде, сминаютъ вместе 
и раскатываю сь скалкой въ пластинку.

смолой. При этомъ отнюдь нельзя сколачивать ящ икъ железными 
гвоздями, потому что медный купоросъ, который употребляется 
при гальванопластической работе, очень скоро разрушилъ бы 
ихъ. Вместо железныхъ гвоздей надо взять медные или дере
вянные, или сделать ящ икъ на шипахъ, какъ  показано на ри
сунке 22; тогда его не нужно совсемъ сколачивать гвоздями.

Для твоихъ целей вполне достаточно сделать ящ икъ въ 40 
сантиметровъ (9 вершковъ) длиною, 20 сантиметровъ (4 '/2 
вершка) шириною и въ  30 сантиметровъ (63/ 4 вершка) выш и
ною. Внутри ящ ика къ  обеимъ его короткимъ сторонамъ при
делываю сь вверху два маленькихъ ящ ичка (рис. 22); эти ящ ич
ки делаютъ изъ дерева или изъ продыравленной меди и при
биваютъ медными или деревянными гвоздями.

Рис. 22.

Гуттаперчевый ящ икъ, какъ 
мы сказали, можно заменить де- 
ревяннымъ, просмоленнымъ вну
три. Такой ящ икъ обойдется зна
чительно дешевле. Если ты уме
ешь столярничать, ты можешь 
сделать его самъ, въ противномъ 
случае закажи его столяру или 
плотнику. Ящ икъ надо сделать 
изъ сосноваго или еловаго дерева 
и облить внутри растопленной
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KpoM'fc того, закажи слесарю изображенный на рисунк’Ь 23 ста
нокъ изъ мЬдныхъ стержней толщиною въ 1 — 1 у а сантиметра. Въ 
сл'Ьдующемъ отделе будутъ описаны работы изъ металла; если 
ты  уже научился слесарничать, ты можешь сделать себ'Ь такой 
станокъ самъ. Два длинныхъ стержня станка (рис. 23 Ь) должны 
быть немного длиннее ящика; 
полукруглые стержни с делаютъ 
въ 10 сантиметровъ въ попереч
нике и соединяютъ наверху пря
мымъ стержнемъ d. Въ местахъ 1 в.
соединешя стержней они должны рпс ^з.
быть хорошо пригнаны и при
паяны другъ къ  другу. Необходимо, чтобы между стержнями 
было металлическое соединение, иначе гальваническШ токъ бу
детъ прерываться въ этихъ местахъ.

ЗагЬмъ купи въ магазине физическихъ приборовъ или закажи 
горшечнику одинъ или два глиняныхъ цилиндра (рис. 24, е) оди
наковой вышины съ ящикомъ, а шириною въ 6—7 сантиметровъ 
(около 1V2 вершковъ). Чтобы сдЬлать цилиндръ прочнЬе, можно 
покрыть у нихъ дно и верхшй край слоемъ гут
таперчи. Для этого раскатываютъ изъ гуттаперчи 
тонкую пластинку для дна и узкую  полоску для 
верхняго края. Чтобы гуттаперча не приставала 
къ  пальцамъ, ихъ смачиваютъ водой. Напро- 
тивъ, цилиндръ долженъ быть совершенно су
хой и слегка нагр’Ьтъ. Пластинку накладываютъ 
на дно, а полоску на верхшй край цилиндра 
какъ можно осторожнее, стараясь не замочить 
мокрыми пальцами т^хъ мйстъ цилиндра, кото
рыя покрываютъ гуттаперчей. Если ты соблю
дешь эту предосторожность, гуттаперча тотчасъ 
же пристанетъ къ  цилиндру. Цилиндръ, покры
тый гуттаперчей, особенно па дне, не такъ легко разбивается 
если его нечаянно ударишь; кроме того, на дне цилиндра при 
работе осаждаются кристаллы меди, отъ которыхъ цилиндръ 
тоже легко трескается. Гуттаперчевая обкладка предохраняетъ 
и отъ этого.

Наконецъ, закажи слесарю отлить для каждаго цилиндра цинко
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вый брусокъ (рис. 24 / )  длиною немного больше высоты ци
линдра, въ 4— 5 сантиметровъ (около 1 вершка) шириной и въ
2 сантиметра (около 3Д дюйма) толщиной. К ъ  цинковому брус
ку надо приделать еще согнутую крючкомъ м’Ьдную полоску h 
толщиною въ 1— Р Д  сантиметра. З а  эту полоску брусокъ под- 
в'Ьшиваютъ къ  медному стержню d  (рпс. 23).

Отъ дЬйств1я кислоты при рабогЬ цинковый брусокъ со вре- 
менемъ изнашивается и его приходится заменять новымъ. По
этому полезно снабдить полоску h м'Ьднымъ зажимоыъ съ вин- 
томъ д (рис. 24). Тогда легко переставить полоску на другой 
брусокъ. КромгЬ того, такое ириспособлеше имеетъ следующее 
удобство: когда нижняя часть бруска сделается отъ кислоты 
слишкомъ тонкой, брусокъ переворачиваютъ тонкимъ концомъ 
кверху и зажимаютъ этотъ конецъ въ зажимъ; этимъ способомъ 
можно употребить въ дгЬло еще верхшй, неразъ’Ьденный кислотой, 
конецъ бруска.

Теперь мы описали всЬ отдельный части прибора и объяс- 
нимъ, какъ  его собрать и применить къ  дЬлу. Прежде всего 
наполняютъ ящ икъ (рис. 22) на 3/i дождевой водой. Надо на
лить воды настолько, чтобы продыравленное дно обоихъ малень
кихъ ящ ичковъ было погружено въ воду. Въ ящ ички кладутъ 
кристаллы м'Ьднаго купороса; они растворяются въ вод’Ь. и въ 
болыпомъ ящ ик’Ь получится вместо дождевой воды растворъ мгЬд- 
наго купороса. Этотъ растворъ годится въ дгЬло только тогда, 
когда онъ сделается насыщсннымъ, то-есть когда медный ку- 
поросъ уже не будетъ больше въ немъ растворяться. Н а это 
требуется нисколько дней. Впрочемъ, можно раствореше купо
роса ускорить настолько, что оно закончится очень быстро. Для 
этого нужно растворить медный купоросъ въ  горячей водгЬ. Въ 
горячей водгЬ медный куиоросъ растворяется гораздо скорее и 
въ  большемъ количеств!;, чгЬмъ въ  холодной. Но такой горячШ 
растворъ можетъ оказаться для гальванопластики слишкомъ 
кр’Ьпкимъ; поэтому, прежде ч^мъ употреблять его въ дгЬло, его 
надо остудить; тогда весь избытокъ купороса выделится опять 
изъ раствора въ вид’Ь твердыхъ кристалловъ.

Очень удобно въ такихъ случаяхъ пользоваться ареометром?) 
(рис. 25)—особымъ приборомъ, который употребляется для того, 
чтобы узнавать плотность какой-нибудь жидкости. Впрочемъ, въ
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твоихъ работахъ ты можешь обойтись и безъ него. Ареометръ 
имеетъ вндъ стеклянной, запаянной трубки съ д'Ьлешяяи и съ 
шарикомъ на нижнемъ конце, наполненнымъ ртутью. Если по
грузить ареометръ въ жидкость, онъ плаваетъ въ  ней отвесно 
(рис. 25). Въ чистой воде ареометръ погружается вплоть до 
верхняго конца трубки, где стоитъ нулевое д ел ете ; чемъ плот
нее жидкость, темъ менее глубоко уходитъ въ  нее ареометръ. 
Растворъ медпаго купороса для гальванопластики долженъ быть 
такой крепости, чтобы ' ареометръ опускался бы въ немъ до 
20—30 делешя, или, какъ говорятъ. показывалъ бы 20—30 гра- 
дусовъ. Такой ареометръ можно купить въ магазине физиче- 
скихъ приборовъ копеекъ за 75.

Когда растворъ меднаго купороса бу
детъ готовъ и влитъ въ ящикъ, на ящикъ 
накладываютъ медный станочекъ (рис.
23) и въ то же время ставятъ въ ящ икъ 
глиняные цилиндры такъ, чтобы они 
пришлись между продольными стержня
ми Ъ станка. Но если опустить въ ящ икъ 
пустые цилиндры, они не удержатся на 
дне и, какъ  только мы отнинемъ руку, 
всплывутъ наверхъ, потому что пустые 
цилиндры легче жидкости. Поэтому, пре
жде чемъ ставить цилиндры въ ящ икъ,
ихъ наполняютъ наполовину водой; въ то же время опускаютъ 
въ цилиндры цинковые бруски /  (рис. 24) и подвешиваютъ ихъ 
за изогнутую медную полоску h къ верхнему стержню (d) станка. 
При этомъ бруски не должны касаться дна цилиндровъ.

Теперь возьми обыкновенную продажную серную кислоту и 
разбавь ее водой. На одну часть кислоты надо взять 20—30 
частей воды, не считая той, которую ты уже налилъ въ ци
линдры, потому что ареометръ долженъ показывать въ кислоте, 
предназначенной для гальванопластики, только 6—8 градусовъ ‘). 
Смешивать кислоту съ водой надо очень осторожно, потому что 
смесь при этомъ сильно нагревается; склянка, въ которой ты 
производишь смешеше, можетъ отъ этого лопнуть, и ты можешь

Рис. 25. Ареометръ.

*) Въ крепкой сЬрной кислот!, ареометръ иоказываетъ 66°.
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обжечь себ'Ъ кислотой руки пли испортить платье и столъ. Чтобы 
этого не случилось, нужно соблюдать следующее правило: вли
вать кислот у въ воду (но отнюдь не воду въ кислоту) посте
пенно тонкой струей, все время помешивая ее стеклянной па
лочкой.

Разбавленную еЬрную кислоту вливаютъ въ глиняные ци
линдры съ цинковыми брусками. Тогда въ жидкости сейчасъ же 
начнется сильное кип!;ше. Старайся не вдыхать выдЬляющагося 
при этомъ газа, потому что газъ увлекаетъ за собой частички 
еЬрной кислоты и при вдыханш вызываешь непрерывное чи- 
хаше. Если есть возможность, то лучше поставить приборъ въ 
нежиломъ пом'Ьщенш или въ такой комнат!;, гдгЬ р’Ьдко прихо
дится сид’Ьть.

Если со временемъ отдЬлеше газа въ прибор!; очень ослаб’Ьетъ 
или совсемъ прекратится, въ такомъ случай надо будетъ вы 
нуть цинковые бруски, выполоскать ихъ въ  вод!; и отчистить 
щеткой, а еЬрную кислоту заменить свежей.

Теперь наш ъ приборъ готовъ къ  употребление, и съ помощью 
его можно получить металлическШ оттискъ съ какого-нибудь 
предмета, напримеръ, монеты. Для этого надо подвесить монету 
на чистой м’Ьдной проволок!; къ  стержню Ъ станка. Въ прибор!; 
развивается особая сила: такъ называемый гальваническШ токъ, 
который разлагаетъ мЪдный купоросъ и выделяешь изъ него 
чистую металлическую м!;дь; эта м!;дь осаждается на опущен
ной въ жидкость монет!;. Монету надо повысить такъ, чтобы 
она была обращена къ  глиняному цилиндру той стороной, па 
которой мы желаемъ осадить слой мгЬди. Другую сторону 
монеты надо покрыть воскомъ. Воскъ не пропускаешь гальва- 
ническаго тока, и на сторон!; монеты, покрытой воскомъ, м!;дь 
не будетъ осаждаться. Если же не принять этой м!;ры, монета 
покроется слоемъ м!>ди со вс'Ьхъ сторонъ, и ее нельзя будетъ 
оттуда вынуть.

Теперь, прежде ч!;мъ мы перейдемъ къ подробному описанно 
самыхъ гальванопластическихъ работъ, объяснимъ, какъ можно 
устроить приборъ для гальванопластики болгЬе дешевымъ спосо
бомъ. Такой приборъ (рис. 26) будетъ стоить совсЬмъ пустяки, 
а между т-Ьиъ имъ можно вполн!; заменить тотъ бол!;е сложный 
и дорогой приборъ, который мы только-что описали.
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Вместо гуттаперчеваго или дерепяннаго просмоленнаго ящ ика 
можно взять какой-нибудь глиняный, глазурованный внутри 
или стеклянный сосудъ, напримеръ, глиняный горшокъ, ф а
янсовую миску, пли что-нибудь подобное. Пли, можетъ-быть, 
найдется подъ рукой стеклянный колпакъ, какими закрываютъ 
сыръ; имъ тоже можно воспользоваться съ болынимъ удобствомъ 
для нашихъ целей. Такой колпакъ переворачиваютъ отверстаемъ 
кверху и вставляютъ головкой, которая находится на верху кол
пака, въ дырку, высверленную въ какой-нибудь доске (рис. 20). 
Медный станочекъ ты  можешь сделать себе самъ изъ медной 
проволоки толщиною въ
3 — 4 миллиметра. Для 
этого согни проволоку 
такъ, какъ  показано на 
рисунке 26, bed. Если 
проволоку накалить, а 
затем ъ опять остудить, 
она гнется очень легко.
Въ томъ месте, где стер
жни станка должны при
легать къ  краю сосуда, 
проволоку можно согнуть 
въ виде петли, какъ по
казано на рисунке 26, 
чтобы станокъ крепче 
держался на сосуде. Глиняный цилиндръ (рис. 26, с) трудно 
заменить чемъ-нибудь другимъ. Можно, пожалуй, попробовать 
сделать его изъ грубой плотной оберточной бумаги; такая бу
мага, если и размягчится отъ воды, не скоро расползается. Дно 
къ  бумажному цилиндру нельзя приклеить клеемъ, а надо при
крепить сургучомъ такъ, чтобы не оставалось нигде щелокъ. 
Если ты захочешь попробовать сделать такой бумажный ци
линдръ, мы посоветуемъ тебе сначала налить въ него воды и 
посмотреть, выдержитъ ли онъ и не расползется ли отъ воды. 
Если же ты сразу вставишь его въ приборъ, не испробовавъ 
сначала, то въ случае, если цилиндръ прорвется, серная кис
лота попадетъ изъ пего въ растворъ меднаго купороса и испор
ти ть  его.

з.

Рис. 26.
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Вместо правильно отлитаго цинковаго бруска ты можешь 
взять для твоего прибора любой кусокъ цинка, лишь бы этотъ 
кусокъ входилъ въ цилиндръ и былъ несколько длиннее его. 
Медный зажимъ съ винтомъ и съ припаянной къ  нему полос
кой тоже не составляешь необходимой принадлежности прибора. 
Вместо него можно взять чистую медную проволоку, припаять 
ее однимъ концомъ къ цинковому бруску или даже просто обмо
тать вокругъ него, а другой конецъ загнуть крючкомъ и заце
пить за стержень d  станка (рис. 26). Обрати только вним ате 
на то, чтобы во всЬхъ техъ местахъ, где отдельный части при
бора соединены другъ съ другомъ, вс'Ь металличесюя части были 
чисты и плотно соприкасались бы другъ съ другомъ.

Чтобы растворъ мЪднаго купороса съ течетемъ времени не 
разжижался, не требуется непременно приделывать къ сосуду 
маленьюе ящички, какъ въ описанномъ раньше приборе. Вместо 
этого можно сделать два полотняпыхъ мешечка, положить въ 
нихъ кристалловъ м'Ьднаго купороса и подвесить ихъ въ жид
кости, налитой въ сосудъ.

2. Получеше слепковъ съ предметовъ гальванопластиче- 
скимъ способомъ.

Мы сказали уже, что если подвесить къ  стержнямъ Ь станка 
(рис. 26) на медныхъ проволокахъ каше-иибудь предметы, на- 
нрпмеръ, монеты, на нихъ начнетъ осаждаться слой металли
ческой меди. Когда слой сделается достаточно толстымъ, его 
можно отделить отъ монеты, и мы получимъ точный оттискъ 
монеты, передающей все ея малейппя выпуклости и вогнутости. 
Конечно, весь узоръ монеты выйдетъ на этомъ оттиске въ об- 
ратномъ виде. Такой обратный отпечатокъ съ предмета назы 
вается мат рицей. Если мы теперь повесимъ матрицу въ наш ъ 
прибор'ь, на ней осядеть слой меди, и получится уже не обрат
ный, а прямой слепокъ монеты, вполне сходный съ нею. Мат
рицы, для получешя съ нихъ гальванопластическихъ слепковъ, 
можно приготовлять не только гальванопластическимъ путемъ. 
но и другими способами. Сначала мы опишемъ подробнее, какъ 
приготовляются матрицы изъ меди гальванопластическимъ спо
собомъ, а затем ъ разсмотримъ и друпе способы приготовлешя 
матрицъ.
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1№дныя матрицы.

Если ты хочешь получить полное изображеше какой-нибудь 
медали или монеты, тебе придется снять отдельный слепокъ 
съ каждой стороны медали или монеты. Для этого медаль слегка 
нагреваютъ и обливаютъ растопленнымъ воскомъ ея ребро и ту 
сторону, съ которой будутъ делать слепокъ после. На части, 
покрытия воскомъ, медь не будетъ осаждаться. Когда медаль 
остынетъ, другую ея сторону, съ которой желаютъ снять мат
рицу, тщательно очищаютъ нашатырнымъ спиртомъ и порош
комъ мела.

Но въ такомъ виде медаль нельзя еще опустить въ приборъ, 
потому что слой осевшей меди можетъ соединиться съ ней 
такъ крепко, что его потомъ не отделишь. Чтобы этого не слу
чилось, надо очищенную сторону медали посеребрить. Для этого 
берутъ на ватку немного мелу и несколько капель раствора 
щанистаго серебра и натираютъ ею медаль. Если же тебе трудно 
будетъ достать щанистаго серебра, въ такомъ случае можно за
менить его хлорпстымъ серебромъ. Хлористое серебро ты мо
жешь приготовить себе самъ следующимъ способомъ.

Раствори немного серебра въ подогретой азотной кислоте. 
Это лучше всего сделать въ фарфоровой чашке или въ стакане, 
поставивъ стаканъ въ горячую воду. При этомъ изъ жидкости 
выделяются красные пары; остерегайся вдыхать ихъ, потому 
что они вредны для легкихъ. Когда серебро растворится, у тебя 
получится растворъ азотнокислаго серебра, которое называюсь 
также ляписомъ и адскимъ камнемъ. Ляписъ можно получить 
и готовый въ продаже (въ аптекахъ и аптекарскихъ магази- 
нахъ), но только онъ ядовитъ, и его не отпускаютъ безъ ре
цепта. Продажный ляписъ имеетъ видъ белыхъ палочекъ и 
легко растворяется въ воде. Теперь раствори немного поварен
ной соли въ дистиллированной, въ дождевой или въ прокипя
ченной и процеженной речной воде и влей этотъ растворъ въ 
растворъ ляписа. Въ жидкости тотчасъ же образуется белый 
творожистый осадокъ, который садится на дно. После этого 
прибавляюсь по каплямъ еще раствора соли до сЬхъ поръ, пока 
белый осадокъ не будетъ больше образовываться. Этотъ белый 
осадокъ и есть хлористое серебро.
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Осадокъ надо промыть. Это надо сд’Ьлать при лампе, потому 
что на солнечномъ свесЬ хлористое серебро чернеешь. Жидкость, 
стоящую надъ осадкомъ, осторожно сливаютъ, наливаютъ вместо 
нея чистой дистиллированной, дождевой пли кипяченой, проце
женной речной воды и взбалтываютъ осадокъ. Въ слитой жид
кости можетъ находиться и медь, потому что въ серсбряныхъ 
изд'к'пяхъ обыкновенно примешана медь. Когда хлористое се
ребро снова осядетъ, воду опять сливаютъ и наливаютъ вместо 
нея свежей. Такъ продолжаютъ до техъ  поръ, пока сливаемая 
вода не будетъ иметь никакого посторонняго вкуса. Тогда оса
докъ отжимаютъ между кусками пропускной бумаги, кладутъ 
на кирпичъ и высушиваютъ на печке. Высохшее хлористое се
ребро растираютъ въ порошокъ, прибавляюсь къ  нему немного 
порошку мела и- сохраняютъ его въ коробочке. Чтобы посере
брить медную медаль или монету, захватываютъ немного хло- 
ристаго серебра сырой ваткой и трутъ ею монету до тЬхъ поръ, 
пока она сделается белой и блестящей, какъ  серебро.

Посеребренную съ одной стороны и покрытую воскомъ съ дру
гой стороны и вдоль ребра, медаль погружаюсь въ гальвано- 
пластичесшй приборъ, подвесивъ ее къ  нижнимъ продольнымъ 
стержнямъ станочка, какъ показано на рисунке 26. Для этого бе
рутъ тонкую медную проволоку и сгибаютъ ее вокругъ медали 
такъ , чтобы хотя въ одномъ месте проволока касалась метал
лической поверхности медали. Черезъ 6— 8 дней, если въ теч ете  
этого времени пополнять каждый день убывающую изъ глиня- 
наго цилиндра серную кислоту, слой меди на медали сде
лается настолько толстымъ, что можно вынуть медаль изъ 
раствора, осторожно опилить у нея край и отделить отъ нея 
матрицу.

Медаль нагреваютъ, чтобы снять съ нея слой воска; затемъ 
спиртомъ или еще лучше скипидаромъ счищаюсь последше 
остатки воска. После этого покрываютъ воскомъ другую сторону 
медали и ея ребро, а ту сторону, которая была въ первый разъ 
покрыта воскомъ, вычищаюсь и серебрятъ и веш аю сь медаль, 
какъ и въ первый разъ, въ приборъ, чтобы получить оттискъ 
другой стороны медали. Въ то же время можно поместить въ 
приборъ и приготовленную матрицу. Для этого матрицу обраба
тываю сь совершенно такъ  же, какъ и самую медаль. Съ одной
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матрицы можно получить много слЪпковъ, вполне одинаковыхъ 
съ медалью, съ которой снята матрица.

Приготовивъ два отдельныхъ слепка съ каждой стороны ме
дали, можно спаять ихъ вместе, чтобы получить верное, дву
стороннее изображеше медали.

Ты можешь поручить это дело слесарю. Если же ты захо
чешь спаять обе половинки слепка самъ, то это делается такъ. 
Задш я стороны слепковъ надо вычистить шкуркой такъ, чтобы 
оне были насколько возможно чисты. Затемъ посыпаютъ зад
нюю сторону слепка неболыпимъ количествонъ канифоли, за 
х в ат ы в а ю т  слепокъ пинцетомъ и пагреваютъ его надъ пламе- 
немъ спиртовой лампы; въ то же время держатъ надъ слеи- 
комъ кусокъ мягкаго припоя (ты можешь достать его себе у 
слесаря). Н агреваш е продолжаютъ до техъ  поръ, пока припой 
не начнетъ плавиться. Когда припой расплывется по всей по
верхности слепка, слепокъ откладываюсь въ сторону и про
делываюсь то же самое съ другимъ слепкомъ, изображающимъ 
другую сторону медали. Покрывъ оба слепка съ задней стороны 
ирипоемъ, складываютъ ихъ вместе задними сторонами и дер
жатъ надъ пламененъ спиртовой лампы. К акъ  только припой 
начнетъ плавиться, слепки снимаюсь съ пламени, но продол
жаютъ держать ихъ вм есте, сжимая пинцетомъ, пока они не 
остынутъ. После того тщательно опиливаюсь край слепка на- 
иилкомъ. Такой слепокъ будетъ вполне походить съ обеихъ 
сторонъ на медаль и будетъ отличаться отъ нея только темъ, 
что на его ребре будетъ заметна полоска белаго припоя. Когда 
ты прочтешь далее, какъ покрываютъ съ помощью гальвано- 
пластическаго прибора металличесюя издел1я слоемъ меди, ты 
узнаешь, какъ устранить и этотъ недостатокъ.

Кстати заметимъ, что совершенно такъ  же припаиваются 
медныя полоски и проволоки для описаннаго выше гальвано- 
иластическаго прибора; напримеръ, полоска h къ  зажиму д (рис.
24). Более подробно о спаиваши будетъ разсказано въ следу- 
ющемъ отделе.

Не со всякаго предмета удобно снять матрицу гальванопла- 
стическинъ способомъ. К акъ  мы видели, предметъ для этого 
приходится чистить, нагревать, покрывать воскомъ и такъ 
далее. Отъ такой обработки некоторыя вещи могутъ испор
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титься. Въ такихъ случаяхъ матрицы приготовляютъ другими 
способами.

Матрицы изъ металла Розе.

Мы уже говорили въ отделе гипсовыхъ работъ о легкоплав- 
комъ металлическомъ сплаве Розе, который приготовляется изъ 
4-хъ частей висмута, 3-хъ частей свинца и 2-хъ частей олова. 
Этотъ сплавъ плавится при температуре немного меньшей той, 
при которой кипитъ вода (при 72,8° по обыкновенному Реомю- 

.рову термометру). Расплавленный сплавъ можно смело вылить 
на бумагу— она отъ этого не сожжется. Съ помощью этого 
сплава можно приготовлять матрицы не только съ металличе- 
ческихъ монетъ и медалей, но и съ деревянной резьбы и даже 
съ тиснешя на бумаге. Для этого выливаютъ расплавленный 
сплавъ и въ тотъ моментъ, какъ онъ начинаешь застывать, 
придавливаютъ къ  нему тотъ предметъ, съ котораго хотятъ 
снять матрицу. Полученную матрицу точно такъ же покрываютъ 
съ задней стороны воскомъ и подвешиваюсь въ гальванопла- 
стическШ приборъ.

Матрицы изъ гуттаперчи.

Гуттаперчей особенно удобно пользоваться для получешя ма- 
трицъ съ деревянной резьбы. Для этого резьбу натираютъ по- 
рошкомъ графита, затемъ берутъ кусокъ гуттаперчи, размяг
чаю сь его въ горячей воде и обрабатываютъ мокрыми руками 
такъ, чтобы одна сторона его была совсемъ гладкая. Гуттаперчу 
кладутъ этой стороной на резьбу, прикрываюсь сверху метал
лической пластинкой, помещаютъ все вместе въ прессъ и по
немногу завинчиваютъ проссъ. Черезъ 20—30 минутъ гуттаперча 
затвердеешь, и ее можно уже снять съ резьбы. Выступившую 
надъ краями массу обрезаюсь.

Гуттаперча не проводитъ гальваническая» тока; поэтому зад
нюю сторону гуттаперчевой матрицы н етъ  надобности покры
вать воскомъ. Напротивъ, переднюю сторону, на которой должна 
осесть медь, надо сделать способной проводить токъ. Для этого 
ее натираютъ порошкомъ графита.

Порошокъ графита долженъ быть очень мелкш. Если тебе 
не удастся достать очень мелкаго порошка, то просей его черезъ
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тряпочку. Возьми для этого тонкую полотняную тряпочку, ве
личиною съ блюдечко, насыпь на нее порошку графита и за
хвати концы тряпочки такъ, чтобы получился м’Ьшечекъ. Если 
ты станешь поколачивать по мышечку, изъ него начнетъ сы
паться мельчайипй порошокъ графита. Его можно собрать въ 
коробочку и хранить въ  ней. Натпраютъ графитъ мягкой щ е
точкой или кисточкой, или комочкомъ ваты. -

Матрицы изъ гипса.

Въ отд^л^ гипсовыхъ работъ мы уже объяснили, какъ  при
готовляются обратные оттиски изъ гипса. Тагае гипсовые оттиски 
тоже могутъ служить матрицами для получешя съ нихъ мЪд- 
ныхъ слепковъ гальванопластическимъ способомъ. Гипсовыя 
матрицы делаю тъ съ т'Ьхъ предметовъ, которые портятся, если 
ихъ нагревать или прессовать, какъ  это приходится делать при 
приготовленш металлическихъ и гуттаперчевыхъ матрицъ.

Когда гипсовый оттискъ высохнетъ, его немного нагреваю тъ 
и погружаютъ въ растопленный стеаринъ или парафинъ. Затемъ 
даютъ матриц!; остыть, натираютъ ея лицевую сторону порош
комъ графита и вг£шаютъ ее въ гальванопластичесюй приборъ.

Матрицы изъ воска, стеарина и парафина.

Каждое изъ этихъ веществъ можетъ служить въ отдельности 
матер!аломъ для приготовлешя матрицы. Но можно также спла
вить вместе воскъ съ стеариномъ, прибавить туда еще немнож
ко порошка мыла или свинцовыхъ белилъ и сделать матрицу 
изъ этой массы. Такую матрицу тоже надо натереть съ лицевой 
стороны графитомъ.

Матрицы изъ сургуча.

Каждая сургучная печать есть въ сущности готовая матрица 
съ той печатки, которою отпечатали печать Если печать отпе
чаталась отчетливо, то стоитъ только натереть ее графитомъ и 
опустить въ гальванопластическШ приборъ, чтобы получить съ 
нея медный оттискъ. Если графитъ не будетъ приставать къ  
сургучу, то достаточно слегка смочить сургучъ спиртомъ, чтобы 
графитъ хорошо присталъ къ  печати.
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Наконецъ, осаждать гальванопластичсскиыъ способомъ медь 
можно и на MHorie друпе предметы, сделанные изъ другихъ 
матер 1аловъ; напримеръ, на алебастръ, дерево, ф аянсъ, фарфоръ 
кость, слоновую кость, рогъ, мраморъ, стекло. Для этого нужно 
только натереть предметъ порошкомъ графита, чтобы онъ сде
лался способнымъ проводить гальваничесшй токъ. При этомъ 
алебастръ, такъ же какъ  и гипсъ, погружаютъ сначала въ рас
топленный стеаринъ и затЬмъ натираютъ графитомъ. Дерево 
сначала долго вывариваютъ въ льняномъ масле. Остальные 
MaTepia;ibi, напримеръ, фаянсъ и такъ далее, передъ темъ, какъ 
натирать ихъ графптомъ, покрываютъ слегка олифой (варенымъ 
льнянымъ масломъ).

3. Покрываше медью, серебреш е и золочеш е вещей.

Если желательно покрыть слоемъ меди какую-нибудь желез
ную или цинковую вещь, а также если нужно посеребрить или 
позолотить вещь, это тоже можно сделать посредствомъ галь- 
ваническаго тока. Только въ этомъ случае гальванопластпческШ 
приборъ устраивается несколько иначе.

Берутъ высошй медный сосудъ (рис. 27 о); къ  верхней части 
сосуда припаянъ съ боку другой, небольшой сосудъ Ъ\ стенка, 
разделяю щ ая оба сосуда, продыравлена отверсш ш и. К ъ верх
нему краю сосуда припаяна еще медная полоска с; на конце 
палочки находится зажимъ съ винтомъ, въ  который зажимается 
конецъ медной проволоки й. Можно также не приделывать къ  
полоске с винта, а просто обмотать конецъ проволоки вокругъ 
полоски. Въ медный сосудъ вставляется глиняный цилиндръ е, 
а въ него цинковый брусокъ / .  Въ точке д  брусокъ просверленъ 
и въ него вставлена круглая палочка пли длинный гвоздь, чтобы 
брусокъ можно было подвесить съ помощью этой палочки на 
краяхъ цилиндра, какъ показано на рисунке 27.Можно также вме
сто этого подвесить брусокъ на крепкомъ ш нурке къ  гвоздю, 
вбитому въ  стену, такъ, чтобы брусокъ виселъ внутри цилиндра, 
не касаясь его дна. К ъ  верхнему концу цинковаго бруска при
крепляется конецъ проволоки г съ помощью меднаго зажима
li или просто обматывается вокругъ него. Въ медный сосудъ а
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наливаютъ растворъ меднаго купороса, а въ маленьюй сосудъ Ь 
кладутъ кристаллы мгЬдпаго купороса, чтобы растворъ въ сосуде 
а оставался все время насыщеннымъ. Цилиндръ е наполняюсь 
разбавленной серной кислотой. •

Такой приборъ называется тлъванически.т  элементом^ Да- 
ш еля. Въ немъ такъ же, какъ и въ описанномъ раньше гальва- 
нопластическомъ приборе, развивается гальваничесюй токъ. 
Этотъ токъ проводится по проволокамъ въ другой стеклянный 
или фаянсовый сосудъ к (рис. 27), где производится гальвано- 
пластическая работа. Съ помощью этого же прибора можно вы 
полнять и те  работы, которыя мы уже описали, то-есть полу
чать медные слепки съ различныхъ матрицъ. Для этого на

края сосуда к кладутъ поперекъ два м'Ьдныхъ стержня I и т  
(рис. 27) или два куска толстой медной проволоки и соединя
ютъ ихъ съ концами проволокъ ( и d  посредствомъ винтовъ, 
какъ показано на рисунке, или просто обматываютъ концы 
проволокъ вокругъ стержней. К ъ стержню I, соединенному про
волокой съ медной полоской с элемента, подвешиваюсь на мед
ной проволоке кусокъ меди, а къ  стержню ш, соединенному съ 
цинковымъ брускомъ элемента, подвеш иваюсь матрицу. Въ со
судъ к наливаютъ холоднаго насыщеннаго раствора меднаго 
купороса. Тогда на матрицу будетъ осаждаться изъ раствора, 
слой металлической меди, а медь, подвешенная къ  стержню I 
будетъ постепенно переходить въ растворъ. Благодаря этому

Рис. 27. Гальванопдастичесын приборъ

4
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крепость раствора м*дпаго купороса въ сосуд* к будетъ все 
время оставаться одной и той же.

И такъ, этимъ приборомъ можно пользоваться и для того, 
чтобы получать медные сл*пки съ матрицъ. Но употреблять 
этотъ приборъ для такой ц*ли н*тъ расчета. Во-первыхъ, онъ 
сложнее раньше описаннаго, а во-вторыхъ, часть мгГ>ди пропа- 
даетъ въ  немъ даромъ. Въ сосуд* /,: крепость раствора м’Ьднаго 
купороса, какъ  мы сказали, поддерживается одной и той же 
благодаря тому, что часть м*ди, подвешенной въ раствор*, пс- 
реходитъ въ  растворъ. Но въ сосуд* а изъ раствора м’Ьднаго 
купороса точно такъ же осаждается металлическая м*дь на ст*нки 
самаго сосуда. По м*р* того, какъ растворъ м’Ьднаго купороса 
въ сосуд* а разжижается, растворяются кристаллы купороса, 
насыпанные въ маленьюй сосудъ Ь. Такимъ образомъ, хотя въ 
сосуд* а тоже поддерживается одинаковая кр*пость раствора, 
но при этомъ часть купороса постоянно переходитъ въ метал
лическую м*дь, которая садится на ст*нки сосуда и пропа- 
даетъ зря.

И такъ, для получешя гальванопластическихъ сл*пковъ лучше 
пользоваться т*иъ  приборомъ, который мы описали раньше. 
Этотъ же приборъ употребляютъ тогда, когда хотятъ покрыть 
какую-нибудь вещь слоемъ м*ди, серебра или золота. Если надо 
покрыть какой-нибудь предметъ слоемъ м*ди, то его в*шаютъ 
на стержень т, соединенный съ цинковымъ брускомъ элемента, 
а на стержень I, соединенный съ м*дной полоской элемента, 
в*шаютъ м*дную пластинку (рис. 27). Эта пластинка по вели
чин* должна быть не меньше того предмета, который пом*щенъ 
въ приборъ. Съ поверхности пластинки будетъ постоянно пере
ходить м*дь въ растворъ, а на подв*шенномъ на другой стер
жень предметъ будетъ осаждаться тонкШ слой м*ди. Но для 
покрываш я м*дью жел*зныхъ и цинковыхъ вещей нельзя упо
треблять растворъ и*днаго купороса. Правда, если опустить въ 
растворъ м*днаго купороса какую-нибудь вычищенную ж елез
ную вещь, наприм*ръ, ключъ или гвоздь, она моментально по
кроется слоемъ м*ди. Но этотъ слой м*ди непроченъ и легко 
стирается съ вещи. Это оттого, что вер х тй  слой жел*за подъ 
м*днымъ слоемъ при этомъ растворяется и переходитъ въ же
лезный купоросъ. Если продержать жел*зный предметъ въ рас
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творе меднаго купороса подольше, то въ  конце концовъ все 
железо его растворится и превратится въ железный купоросъ.

Для иокрывашя железныхъ предметовъ медью употребляюсь 
обыкновенно вместо меднаго купороса щанистую медь. Для 
этого берутъ 2 части меднаго купороса и 5 частей щанистаго 
кал1я, растворяюсь каждый въ  отдельности въ чистой воде и 
смешиваюсь вмессЬ оба раствора. Получается растворъ щани- 
стой меди. Для употреблешя этотъ растворъ разбавляюсь 30-ю 
частями воды и нагреваю сь до 40—48 градусовъ но термометру 
Реомюра. Для этого сосудъ к  ставятъ въ другой, въ которомъ 
все время находится горячая вода.

Цианистый калШ—очень сильный ядъ. Поэтому мы иосове- 
туемъ тебе лучше для иокрывашя медыо другую жидкость. Въ 
растворъ меднаго купороса прибавляюсь соды (углекислаго на
тра) до сЬхъ поръ, пока вся медь не осядетъ на дно въ виде 
голубого осадка (углекислой меди). Ж идкость, находящуюся 
надъ осадкомъ, осторожно сливаютъ и промываюсь несколько 
разъ осадокъ чистой водой, какъ  мы это делали съ осадкомъ 
хлористаго серебра. Затем ъ приливаюсь къ  осадку кипящаго 
раствора очищеннаго виннаго камня (кремортартара) до с ё х ъ  
поръ, пока весь осадокъ не растворится въ синюю жидкость. 
Тогда растворъ остужаютъ, разбавляюсь его водой и прибав
ляю сь въ него немного поташу.

Съ помощью того же прибора можно золотить и серебрить 
вещи. Для золочешя вместо медной пластинки п  въ  приборъ 
подвешивается золотая пластинка, а въ  сосудъ к наливается 
смесь изъ растворовъ щанистаго кал1я и хлорнаго золота. Для 
серебрения употребляются серебряная пластинка и смесь раство
ровъ азотнокислаго серебра (ляписа) и щанистаго кал1я. Ж елез- 
ны я, цинковыя и оловянныя из.т^шя," предназначенныя для 
золочешя или серебрешя, необходимо сначала покрыть слоемъ 
меди.

Жидкости, употребляемыя при золоченш и серебрен in, частью 
очень ядовиты, какъ, напримеръ, щанистый калШ, частью, какъ, 
напримеръ, хлорное золото, слишкомъ дороги.

Поэтому мы только упомянули о томъ, какъ производится 
золочеше и серебреше, но не посоветуемъ тебе этой работы и 
не будемъ разсматривать ее подробно.
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Чтобы сд'Ьлать медный оттискъ прочнее, его покрываютъ 
слоемъ стали. Это делается такъ. Въ сосудъ к (рис. 27) нали
ваютъ раствора хлористаго аммошя (нашатыря), а вместо мед
ной пластинки ?гв’Ьшаютъ железную пластинку. М'Ьдеый оттискъ, 
который желаютъ покрыть сталью, чистятъ сначала ■Ьдкимъ 
ааипакомъ (нашатырнымъ спиртомъ) и м’Ьломъ, затемъ подв*- 
шиваютъ къ  стержню т  противъ железной пластинки. Тогда 
прозрачный и безидЬтный, какъ  вода, растворъ становится по
степенно зеленоватымъ. Это происходитъ оттого, что железо 
понемногу растворяется въ  жидкости. Это железо садится за- 
тЬмъ въ вид* тонкаго слоя блестящей стали на медный оттискъ.



С Ж А Р Н Ы Я  й  Д Р У П Я  РАБОТЫ ИЗЪ М Е Т А Л А .



Слееарныя и 
друпя работы изъ металла.

Слееарныя работы и вообще работы изъ металла очень раз
нообразны. Ш жоторыя изъ нихъ не трудны и требуютъ только 
немногихъ простыхъ приборовъ, друпя работы болгЬе сложны; 
он’Ь требуютъ особыхъ инструментовъ и большого навы ка. Сна
чала мы опишемъ наиболее важные и употребительные въ сле- 
сарномъ д'Ьл'Ь инструменты и различные npieMbi работы, при
меняемые въ слесарномъ д'Ьл'Ь, а затЬмъ раземотримъ подробнее 
н'Ькоторыя более простыя и доступныя тебе отрасли работъ 
изъ металла.

Я. Инструменты, употребляемые въ слесарномъ 
д'Ьл'Ь, и обшде n p ieM b i слесарной работы.

1. Т и с к и .
Самый важный инструмента для слесаря, это— т иски  (рис. 

28). Это— то же, что верстакъ для столяра. В ъ тиски зажимаютъ 
кусокъ металла, который надо опилпть, согнуть, просверлить и 
такъ  далее. Тиски бываютъ различной величины. Для твоихъ 
целей достаточно неболыпихъ тисковъ, которые стоятъ около 
2 рублей. Съ помощью винта d  (рис. 28) тиски привинчиваются 
къ  краю стола или къ  подоконнику. Между губками а зажи-
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маютъ предметъ, который сооираются обрабатывать, и завинчи- 
ваготъ его винтомъ Ь. К ъ  тискамъ ирид'Ьлана еще небольшая 
наковальня е; на ней выпрямляютъ или сплющиваютъ молот
комъ проволоку и куски жести, склеиывають вм1>стЬ дв’Ь ме- 
талличесюя части и такъ дагЬе.

Рис. 28. Тиски. Рис. 29. Параллельные тиски,

Въ обыкповенныхъ тискахъ, изображенпыхъ на рисунк'Ь 28, 
одна губка при отвинчиванш винта Ь откидывается въ сторону. 
Если зажать въ TaKie тиски довольно большой предметъ, откиды
ваю щ аяся губка приметь слишкомъ наклонное положеше; пред
мета будетъ тогда заж ать некрепко и можетъ выскочить изъ 
тисковъ. Чтобы избежать этого неудобства, устраиваютъ такъ 
называемые параллельные тиски  (рис. 29). Въ этихъ тискахъ 
губки, сколько бы мы ни раздвигали ихъ, остаются параллель
ными другъ другу.

Внутренняя сторона губокъ тисковъ покрыта нас'Ьчкой, чтобы 
закрытый предметъ держался въ нихъ крепче. Но если надо 

зажать въ тиски какую-нибудь полирован
ную вещь, насечки оставятъ на гладкой 
поверхности сл'Ьды и испортятъ вещь. Что
бы предохранить вещь отъ такого повре- 
ждешя, д’Ьлаютъ м'Ьдныя, свинцовыя или 
жестяныя захват ки. Захватки (рис. 30), 

это — гладш я металличесюя пластинки, согнутыя такъ, чтобы 
он1з плотно облегали губки тисковъ. Передъ т'Ьмъ, какъ  зажи
мать предметъ въ т иски, над'Ьваютъ на губки захватки и за-
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гЬмъ уже завипчиваютъ винтъ. Гладкая захватка предохраняетъ 
полированную поверхность отъ повреждешя насечками губокъ. 
Приготовляются захватки очень просто. Выр’Ьзаютъ дв'Ь мЬдныя, 
свинцовыя или жестяныя пластинки по величине губокъ тис
ковъ, зажимаютъ ихъ въ тиски, а выступающая наружу части 
отгибаютъ въ обе стороны и приколачиваютъ ихъ 
деревяннымъ молоткомъ къ губкамъ такъ. чтобы -я/1  
он'Ь приняли форму губокъ.

Кроме описанныхъ тисковъ, 
употребляются еще 2>Учиые т и ~ 
сочки, или к л уб и т  (рис. 31); 
ихъ делаютъ различной величи
ны и разныхъ фасоновъ. Руч
ные тисочки употребляются для 
самыхъ разнообразныхъ целей.
Напримеръ, тебе надо опилить 
напилкомъ круглый железный 
стержень. Въ этомъ случае по- 
ступаютъ такъ. Зажимаютъ въ 
тиски деревянную чурку (рис.
32а) торцомъ кверху, делаютъ Рис. 31. Ручные тисочки, или клубнки. 

въ торце чурки круглый жоло
бокъ п вкладываютъ въ него стержень, а конецъ стержня зажима
ютъ въ ручные тпсочки, какъ показано на рисунке 32. Затем ъ 
берутъ тисочки въ левую 
руку и вращаютъ ихъ 
вместе съ с т е р ж н е м ъ  
взадъ и впередъ, а пра
вой рукой въ то же вре
мя опиливаютъ стержень 
напилкомъ. Т е же тп
сочки употребляютъ еще 
для отвинчивашя гаекъ 
и во многихъ другихъ 
случаяхъ.

2. Напилки и опиливаше металловъ.
Следуюпцй по значешю инструмента после тисковъ, это— 

иапнлокъ. Въ столярномъ деле поверхность дерева обрабаты-
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Рис. 33. Напилки.

вается главньш ъ образомъ различными строгальными инстру
ментами: рубанками, фуганками и такъ  далее; напилки же упо
требляются очень р^дко. Въ слесарномъ же деле, напротивъ,
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главнымъ инструментомъ для обработки металла служитъ на- 
пилокъ. Онъ заменяешь слесарю рубанокъ.

Напилки бываютъ самой различной формы и величины и съ 
различной насЬчкой. Напилки съ самой крупной насечкой назы 
ваются драчевыми (рис. 33, №№ 20 — 23). Они употребля
ются только для перваго, самаго грубаго опиливашя металла. 
Драчевые напилки бываютъ иногда очень болыше и тяж е
лые, но для твоихъ ц’Ьдей не нужно брать напилка длиннее 
10 дюймовъ.

За драчевымъ напилкомъ идутъ напилки съ средней наоьч- 
кощ  длиною 6— 8 дюймовъ (рис. 33, №Л» 7— 9). Они бываютъ 
различной формы: плосше, квадратные, полукруглые, круглые 
и трехгранные. Н а рисунк’Ь около каждаго напилка показана 
форма его поперечнаго сЬчешя. Для различныхъ работъ тре
буется то та, то другая форма 
напилка. У•четырехгранныхъ на- 
пилковъ насЬчку д’Ьлаютъ иногда 
на всЬхъ четырехъ сторонахъ, а 
иногда только на трехъ. Если 
нужно опилить предметъ, заж а
тый стоймя въ тискахъ, напп- 
локъ кладутъ гладкой стороной 
внизъ, такъ, чтобы онъ сколь- 
зилъ этой стороной по тискамъ (рис- 34). Если же четвертая 
сторона напилка была бы также съ насЬчкой, она испортила 
бы губки тисковъ.

Личные напилки  (рис. 33, Л»Л» 10—13) бываютъ такихъ же 
формъ и такой же величины, какъ и напилки съ средней насЬч- 
кой; они отличаются отъ среднихъ напилковъ только гораздо 
бол'Ье мелкой насЬчкой. Этими напилками сглаживаютъ поверх
ность металла посл’Ь того, какъ она опилена среднимъ напил
комъ. Зат’Ьмъ, есть еще неболыше, длиною до 5 дюймовъ, шлиф - 
ные  напилки съ очень мелкой насЬчкой (рис. 33, 1 4 -1 6 )
и, наконецъ, тонкош лифные  напилки съ такой мелкой насеч
кой, что ее едва заметишь простымъ глазомъ (рис. 33, Л’Л» 17 — 18 
и 5—6). Этими напилками окончательно шлифуютъ металличе- 
СК1Я изд’ки’я  передъ т’Ьмъ, какъ  собираются ихъ отполировать.

К акъ видишь, напилковъ существуешь очень много сортовъ,
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но н'Ьтъ никакой необходимости прюбр'Ьтать ихъ вс'Ь сразу. Ты 
можешь прикупать ихъ себ'Ь понемногу по м'Ьр'Ь надобности.

Если нужно опилить поверхность какой-нибудь металличе
ской дощечки или металлическаго бруска, то поступаютъ такъ. 
Зажимаютъ дощечку въ тиски, берутъ напилокъ правой рукой 
за рукоятку, кладутъ его на дощечку, какъ  показано на рисунк'Ь 
35, прижимаютъ конецъ напилка лгЬвой рукой и водятъ имъ но 
дощечк'Ь взадъ и впередъ. При этомъ, когда ты ведешь напи
локъ впередъ, надо нажимать на него, а когда ведешь его н а
задъ, нажимать не сл'Ьдуетъ. Опиливаше напилкомъ металла

самая важная и самая трудная работа въ слесарномъ дгЬлгЬ. 
Научиться хорошо пилить напилкомъ можно только после дол- 
гихъ упражнешй, и потому не надо огорчаться, если первыя 
работы выйдутъ неудачно.

Въ лавкахъ часто продаютъ напилки безъ рукоятокъ. Если 
ты ум'Ьешь точить на токарномъ станке, ты можешь самъ вы
точить для нихъ рукоятки. Въ противномъ случае ты можешь 
купить отдельно готовую рукоятку или заказать ее токарю. 
Набиваютъ рукоятки на напилки такъ. Ставятъ напилокъ ocTpi- 

емъ на наковальню, над'Ьваютъ на задшй заостренный конецъ 
напилка рукоятку и загоняютъ ее легкими ударами молотка. 
Напилки делаются изъ очень хрупкой стали. Поэтому набивать 
ручку надо осторожно, иначе напилокъ, въ особенности тонки},

Рис. 35.
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легко можетъ треснуть. Вообще обращаться съ напилками надо 
очень осторожно и аккуратно: не бросать ихъ какъ попало въ 
рабочШ ящ икъ, не класть ихъ другъ на друга и на друпе 
инструменты, и такъ далее. Отъ всего этого напилки очень 
скоро тупятся, а иступленный напилокъ уже трудно поправить. 
Иступивпийся, даже зазубривнййся ножъ или железко рубанка 
можно снова отточить, а иступленный напилокъ приходится или 
просто бросать, или переделывать заново; а это очень сложная 
работа и все-таки не даетъ хорошихъ результатовъ.

3. Инструменты для разрЪзашя и пробивашя металла.

Теперь мы перейдемъ къ инструм ентам ^ которыми разре
заются и пробиваются металлы.

Тоню я металличесюя, напримеръ, жестяныя пластинки 
можно просто р!ззать ножницами. Только ножницы отъ этого, 
конечно, тупятся, и потому надо для такой 
цели им^ть особыя ножницы, а не резать 
жесть теми ножницами, которыя предна
значены для шитья или для другой работы.
Есть также особыя ножницы, нарочно при- 
способленныя для разрезаш я металляче- 
скихъ листовъ (рис. 36). Но управляться 
съ этими ножницами съ непривычки не-

Рис. 36. Ножницы для разр^зашл металличсскихъ 
листовъ. Рис. 37. Зубило.

легко. Всего удобнее пользоваться ими такимъ способомъ: за
жать рукоятку а (рис. 36) ножницъ въ тиски, положить листъ 
на лезвее Ь и резать, нажимая книзу рукоятку с.

Более толстыя металличесшя пластинки, которыя нельзя 
разрезать ножницами, пробиваютъ особымъ инструментомъ—зу-
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б и ло т  (рис. 37). Положимъ, намъ надо вырезать изъ металли
ческой пластинки какую-нибудь фигуру. Прежде всего надо очер
тить эту фигуру. Для этого вырезаю тъ такую  же фигуру изъ 
бумаги, кладутъ ее на металлическую пластинку и очерчиваютъ 
графилкой (рис. 38)— стальной палочкой, заостренной на одномъ

Ряс. 38. Графнлка.

или на обоихъ концахъ. Затем ъ берутъ зубило, ставятъ его 
остр1емъ вблизи проведенной лиши и ударяютъ слегка по дру
гому его концу молоткомъ. ЗагЬмъ подвигаютъ немного далее 
зубило вдоль лиши, но такъ, чтобы оно концомъ стояло еще 
въ первомъ надруб^, и опять ударяютъ молоткомъ по зубилу. 
Такъ продолжаюсь поступать, пока не пройдутъ зубиломъ вдоль 
всего очерташя фигуры. После этого проходятъ по темъ же 
лиш ямъ второй разъ зубиломъ, ударяя по немъ молоткомъ силь

нее. Если теперь пе
ревернуть пластинку 
другой стороной, то 
на ней ясно будутъ 
видны все места, вда- 
вленныя зу б и л о м ъ . 
По всемъ этимъ м е- 
стамъ еще разъ про
ходятъ легко зуби

ломъ. Тогда можно будетъ безъ труда 
обломить все пробитыя части даже 
руками.

Пробиваютъ зубиломъ на нако
вальне или на какой-нибудь другой 
твердой подложке. Но если ты  уда

ришь зубиломъ слишкомъ сильно и пробьешь листъ насквозь, 
ocTpie зубила иступится объ очень твердую подложку. Поэтому 
лучше положить сначала на наковальню какую-нибудь более 
мягкую пластинку, напримеръ, свинцовую или медную.

Зубило употребляется еще для обтесывашя металла. Если 
нужно снять съ слишкомъ толстаго куска металла излишекъ

Рис. 39.
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его толщины, кусокъ зажимаютъ въ тиски, ставятъ на него 
наклонно зубило, ударяютъ по зубилу молоткомъ и вырубаютъ 
стружку (рис. 39). Обрубивъ такъ вдоль всего куска одну по
лосу, рядомъ съ пей обрубаютъ другую (рис. 40) и такъ далее. 
Еще легче выполнить эту работу такъ. Вырубить сначала вдоль

Рис. 40. Рис. 41.

куска нисколько канавокъ (рис. 41) зубиломъ съ болгЬс узкимъ 
концомъ (такъ называемымъ крейцмейселемъ или клисместе- 
ромъ), а затем ъ срубить оставипяся возвышешя широкимъ зу
биломъ. Снявъ зубиломъ толстую стружку вдоль всей поверх
ности металла, берутъ другое, болгЬе острое, зубило, ставятъ 
его более наклонно (рис. 42) и, ударяя по пемъ молоткомъ, 
снимаюсь тонкую стружку. При 
нгЬкоторомъ навы ке такимъ спо
собомъ можно получать доста
точно гладкш поверхности. Окон
чательно же выглаживается по
верхность напилкомъ. Зубиломъ 
же вырубаются въ металле все- PlIC 42
возможныя углублешя.

Тонкую проволоку отрезають, или, какъ говорятъ, откусы- 
ваютъ острогубцами, или кусачками (рис. 43)—щипчиками, по
хожими на обыкновенныя клещи, но только съ острыми краями. 
Не смешивай острогубцевъ съ клещами и не вздумай вытаски
вать ими гвоздей, потому что отъ этого острогубцы не только 
иступятся, но отъ ихъ остраго края могутъ -отколоться еще 
кусочки, и острогубцы будутъ испорчены.
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Если нужно отрезать кусокъ толстой проволоки, ее надпи- 
ливаютъ немного трехграннымъ напилкомъ, затемъ захватыва
ю сь около этого м'Ёста плоскогубцами (рис. 4 4 )—щипчиками съ

,э

Рис. 43. Острогубцы или кусачки. Рис. 44. Плоскогубцы.

плоскими концами — и гнуть проволоку взадъ и впередъ, пока 
она не сломится.

Наконецъ, металлъ можно еще распиливать пилой. Если 
нужно отрезать небольшой кусокъ металла или сделать надр'Ьзъ,

\

Ряс. 45. Пила-ножовка.

напримеръ, на ш ляпке винта, и такъ далее, это всего удобнее 
сделать niLiou-ножовкой. Ножовка для распиливашя металловъ 
(рис. 45) состоитъ изъ неширокаго металлическаго лучка и за- 
жатаго въ него широкаго полотна (стальной полосы) съ очень

Рис. 46. Лобзикъ.

мелкими зубчиками. Для выпиливаш я мелкихъ узоровъ въ тон
ко мъ металле служить лобзикъ (рис. 46). Лобзикомъ съ тонень
кой пилкой можно выпиливать изъ жести самые тонше и неж 
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ные узоры. О томъ, какъ устроенъ лобзикъ и какъ съ нимъ 
обращаться, мы уже говорили раньше, въ столярномъ отделе, 
и потому зд^сь распространяться не будемъ.

Если нужно пробить отверстия въ металлическихъ пластин- 
кахъ, употребляютъ бородки, или пробойники. Бородокъ, или 
иробойникъ (рис. 4 7 ) —  
стальной стержень съ нако- 
нечникомъ, который дела
ютъ ТО круглымъ, ТО К ва - Рис. 47. Бородокъ.
дратнымъ, то какой - ни
будь другой формы, смотря по тому, какое о т в е р т е  хотятъ 
пробить. Чтобы пробить дыру бородкомъ, кладутъ пластинку на 
торецъ обрубка дерева, ставятъ на нее бородокъ и ударяютъ по 
нему молоткомъ. Дыры, пробитыя обыкновенньшъ бородкомъ, 
имею тъ сзади по большей части неровные, разорванные края. 
В ъ некоторыхъ случаяхъ отверстш можно оставить въ  такомъ 
виде. Напримеръ, когда приготовляютъ жестяную терку, то 
о т в е р т я  и должны быть съ неровными краями. Если же жела
тельно сгладить края дырокъ, 
въ  такомъ случае спиливаютъ IL 
съ изнанки все неровности на
пилкомъ, перевертываютъ пла
стинку изнанкой кверху, встав
ляютъ въ дырку бородокъ и уда
ряютъ еще разъ по нему молот
комъ. Тогда края отверст! я сгла
живаются.

Есть еще пробойники съ на- 
конечникомъ въ виде толстой 
конической трубки съ острыми 
краями. Такой пробойникъ и м е
етъ то преимущество, что про
биваешь сразу отверст1е съ глад
кими краями. Но ЭТИМЪ пробой- Рис. 48. Развертки,
никомъ можно выбивать дыры
только на мягкихъ металлахъ, въ роде свинца или цинка.

Если надо увеличить дыру, пробитую бородкомъ, или пробой- 
никомъ, это делается съ помощью развертки. Развертки (рис.
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48) —стальные стержни, многогранные пли съ продольными жо
лобками, или витые. Рйзвертку ввертываютъ въ пробитую ды 
ру; тогда дыра увеличивается, и, кроме того, края ея сглажива
ются. Ввертываютъ развертку съ помощью воротка (рис. 49)— 
поперечнаго желЪзнаго стержня, который надевается на верхшй 
конецъ развертки. Иногда вместо этого къ  верхнему концу раз
вертки приделываютъ деревянную ручку, какъ показано на ри
сунке 48, слева. Такой разверткой действую тъ какъ обыкновен- 
нымъ буравчикомъ. Самый предметъ съ отверстаемъ зажимаютъ 
въ тиски, обмакиваютъ конецъ развертки въ масло, вставляютъ 
его въ дыру, берутъ оба конца воротка въ обе руки и повора
чиваю сь его, слегка нажимая. Сделавъ 2 —3 оборота вправо,

делаютъ полъ-оборота влево, чтобы выдвинуть стружки, затемъ 
опять 2— 3 оборота вправо и полъ-оборота влево, и такъ далее. 
Если одна развертка недостаточно увеличить дыру, то вверты
ваютъ въ  дыру постепенно одну за другой все более и более 
толстыя развертки, пока не увеличатъ отверстая, насколько 
нужпо.

4 . Сверла и св ер я ет е  металла. Закалка стали.

Въ другихъ случаяхъ отверстая въ металле не пробиваются, 
а просверливаются различнаго рода сверлами. Просверливаше 
применяется въ  особенности въ техъ  случаяхъ, когда нужно 
сделать отверстае въ  более толстомъ куске металла, или когда 
дырка должна быть вполне круглая и гладкая. Болы ш я дыры 
высверливаются крупными сверлами, напримеръ, обыкновеннымъ 
сверломъ (рис. 50) или винтовымъ сверломъ Морзе (рис. 51), или 
такъ называемой раззенковкой (рис. 52), которые вставляются 
въ коловоротъ. Коловоротъ уже былъ описанъ въ столярномъ 
отделе. "

Раззенковкой высверливаюсь еще въ металле коничесшя 
углублешя. Таш я углублешя необходимо делать, напримеръ,

Рис. 49. Воротокъ.
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въ т'Ьхъ случаяхъ, когда приходится привинчивать одну часть 
къ другой: въ углублеши помещается головка шурупа, или 
винта. Если не сделать углублешя, головка шурупа будетъ 
выдаваться надъ поверхностью привинченной части. Если бы 
ты привинтилъ такъ петли для крышки ящ ика или для дверецъ 
шкафа, выдающаяся наружу головки винтовъ мешали бы за
крываться кры ш ке или дверце. При работе раззенковкой и во-

Рис. 51. Винтовое
Рис. 50. Обыкновенное сверло.’ сверло Морзе. Рис. 53. Корно.

обще при сверленш железа и стали сверла необходимо смазы
вать масломъ.

Чтобы сверло высверлило дыру какъ разъ въ нужномъ месте 
и не съехало въ сторону, надо сначала сделать въ металле не
большую ямку, въ которой держалось бы ocTpie сверла. Для 
этого употребляется керпо—маленыйй стальной стерженекъ, за
остренный па конце (рис. 53). Керно" ставятъ остр1емъ на то 
место, где должно будетъ потомъ поместиться ocTpie сверла, и 
ударяютъ по нему слегка молоткомъ. OcTpie керна оставляетъ
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въ металл!; маленькую ямку, въ которую и упираютъ потомъ 
ocTpie сверла.

Маленькая дырки просверлпваютъ особыми сверлами—дрелью 
и лучкомъ. Дрель, или дрилъ  (рис. 54), была уже описана въ 
столярномъ отделе. Она состоитъ изъ металлическаго стержня
а, скрученнаго винтомъ, съ головкой е наверху и съ надетой 
на стержень свободно двигающейся муфточкой Ъ. Въ нижшй 
конецъ дрели вставлено маленькое стальное сверло. Дрель упи
раютъ остр!емъ сверла въ то место, где нужно просверлить ды
рочку, нажимаютъ слегка левой рукой на головку, а правой 

рукой двигаютъ вверхъ и внизъ муфточку. Тогда
,ся вправо и влево и про
сверливаешь въ  металле 
тоненькую дырочку.

Лучокъ (рис. 55) состо
итъ изъ стального стерж
ня а. Въ одинъ конецъ 
стержня вставлено малень
кое сверло f ,  а другой ко
нецъ его е немпого заост- 
ренъ. Около этого конца на 
стержень насаженъ еще не
большой блокъ (I. Блокъ 
обхватывается струной с, 
а копцы струны прикреп- 

Гис. 54. Дрель. Рис. 55. Лучокъ. ЛСНЫ КЪ Лучку Ь, СДелан
ному или изъ испанскаго 

камыша или изъ гибкаго стального прутика. Конецъ стержня 
е упираютъ въ какую-нибудь опору, напримеръ, въ одну изъ 
яыокъ, имеющихся для этой цели на передней стороне гу
бокъ тисковъ, a ocT pie сверла вставляютъ въ ямку, сделан
ную керномъ въ томъ месте предмета, где нужно просверлить 
O T B epciie. Затем ъ берутъ лучокъ правой рукой за конецъ 
(где на рисунке стоить буква д) и начинаю сь водить имъ 
взадъ и впередъ какъ смычкоыъ скрипки. Отъ этого сверло 
начинаетъ вертеться и просверливаешь дырку. Работать, дер
жа лучокъ такъ, какъ мы только-что описали, не такъ легко; 
это требуетъ некоторой сноровки. Поэтому вместо того иногда

сверло начинаетъ враща
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унираютъ конецъ стержня лучка себе въ грудь. Но для этого 
надо сд'Ьлать еще одно небольшое ириспособлете.

Берутъ жестяную пластинку, длиною и шириною въ *2 санти
метра (около ‘/а вершка), и делаю тъ въ  средине ея керномъ 
ямку (рис. 56 А а). Эту пластинку при
биваюсь къ  деревянному б р у с о ч к у  
(рис. 56 ВЪ), длиною въ 2 — 3 сан
тиметра (около 1 дюйма), а брусо- 
чекъ приклеиваютъ къ  деревянной 
дощечке (рис. 56 Ваа), длиною въ 
10 сантиметровъ (21/* вершка) и ши
риною въ 8 сантиметровъ (13/4 верш
ка). К ъ дощечке приделываюсь тесь- р„с. 56.
му или шнурокъ с, веш аю сь ее себе
черезъ шею на грудь и упираютъ конецъ лучка въ ямку жестя
ной пластинки.

Лучкомъ можно сверлить тончайшш дырочки; поэтому его 
употребляютъ преимущественно часовые мастера и вообще при 
тонкихъ и мелкихъ работахъ по металлу. При работе лучкомъ 
надо непременно смазывать сверло 
масломъ, иначе оно лопнетъ.

Сверлить вполне правильно отъ 
руки довольно трудно. Чтобы про
сверлить правильное о т в е р т е , не
обходимо, чтобы сверло при работе 
все время оставалось въ прямомъ 
иоложенш. Если же сверло будетъ 
наклоняться въ сторону, отверст1е 
выйдетъ косое и неправильное, а 
некоторыя сверла при этомъ даже 
ломаются. Чтобы облегчить эту ра
боту, делаютъ особыя сверлильныя 
машины, которыми не трудно вы- „

Рис. 57. Сверлильная машина.
сверливать вполне правильныя от-
верст1я. Въ продаже есть неболышя сверлильныя машины, въ 
роде изображенной на рисунке 57, вполне пригодныя для нашихъ 
целей. Но так1я  машины стоятъ сравнительно дорого*).

*) Изображенная на нриложенномъ pucyimis машина стоитъ за границей 8 р. 
Есть и бол’Ье доропя.
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Въ продаже можно достать готовый сверла различнаго рода 
для всякихъ ц'Ь.тей. Но продажное сверло можетъ не подойти 
по величине къ  гнезду тгЬю щ агося у тебя сверлильпаго при
бора, или можетъ оказаться плохо закаленнымъ. Кроме того, 
тоню я сверла въ рукахъ неопытнаго работника часто ломаются. 
Въ виду всего этого не м'Ьшаетъ научиться самому пригото
влять или по крайней M t.pt, исправлять и закаливать нсболышя 
простыя сверла, напримеръ, те, которыя вставляются въ дрель 
и въ лучокъ. Эти сверла готовятся изъ стальной проволоки, 
толщиною въ 2— 4 миллиметра. Кусокъ такой проволоки отжи- 
гаютъ, чтобы сд’Ьлать ее мягкой. Для этого ее накаливаю сь до 
краснаго калеш я (до вишнево-краснаго цвета) п даютъ ей мед
ленно остыть. Сильнее нагревать не сл'Ьдуетъ, потому что въ 
этомъ случай проволока можетъ перегорать и испортиться. 
Отъ отожженной проволоки отр'Ьзаютъ кусочекъ длиною въ 
3—4 сантиметра (около 17а дюйма). К акъ  мы уже объяснили 
раньше, это делается такъ: надрезаю сь проволоку трехграннымъ 
напилкомъ, затЬмъ захватываю тъ ее около надреза плоскогуб
цами и гнуть по очереди то въ одну, то въ другую сторону, 
пока проволока не сломится.

Если сверю  делается изъ бол'Ье толстой проволоки, толщи
ною въ 3—4 миллиметра, то отрезанный кусокъ проволоки на-

каливаютъ опять докрасна и ударами 
молотка выковываю тъ передшй конецъ 
ея (рис. 58 А а) плоско, но съ четырьмя 
гранями. У бол’Ье тонкой проволоки пе
редшй конецъ просто сплющиваютъ. 
Следующую за остр1емъ часть сверла 
(рис. 58 АЬ) опиливаютъ напилкомъ такъ, 
чтобы она имела видъ круглаго стерж
ня, но более тонкаго, чемъ задшй ко
нецъ с. Заднюю часть проволоки с остав
ляю сь неопиленной, но спиливаютъ у 

пея напилкомъ съ одной стороны площадку d  (рис. 58 В). Когда 
ты вставишь сверло въ гнездо сверлильнаго прибора (рис. 58 С), 
сверло упрется этой площадкой въ вы резъ гнезда и не будетъ 
сдвигаться съ места при сверлеши. Тонкую часть Ъ и площадку 
d  сверла опиливаютъ такъ , какъ показано на рисунке 32, поло-

Рис. 58.
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живъ его на торецъ обрубка дерева, зажатаго въ  тискахъ. За - 
сЬмъ зажимаюсь сверло въ тиски отвесно такъ, чтобы наружу 
выдавалось только одно лезвее (рис. 59 а), и опиливаюсь его лич- 
ныыъ напилкомъ. Ребра лезвея спиливаютъ такъ, чтобы полу
чились дв’Ь косыя р'Ьжуцця грани (рис. 59 Ь).

Обточивъ сверло какъ слЪдуетъ, берутъ его за задшй ко
нецъ плоскогубцами, накаливаю сь въ пламени спиртовой или 
бензинной лампочки до краснаго калеш я и быстро погружаютъ 
конецъ его въ холодную воду, стараясь 
опустить его туда по возможности стоймя, 
чтобы прежде всего къ  воде прикоснулась 
не широкая, а  узкая часть сверла. Ось это
го сталь закаливается, и сверло делается 
такимъ твердымъ, что можетъ резать стек
ло. Но въ то же время оно становится очень 
хруикимъ и легко можетъ сломаться.

Чтобы сделать сталь более упругою, ее нужно, какъ гово
рясь , «отпустить», то-есть вторично нагреть и охладить. Ч ем ъ 
сильнее нагреть во второй разъ сталь, темъ более упругой 
сделается она, но зато и сЬмъ менее твердой; чемъ слабее мы 
нагрееиъ сталь, тем ъ меньше прюбрететъ она упругости и 
сЬиъ больше сохранись твердости. Чисто вычищенная сталь 
при вторичномъ нагр’Ьванш 
•принимаетъ постепенно раз
личные цвета въ  такомъ 
порядке: светло - желтый, 
темно - желтый, к р а с н ы й , 
фюлетовый, светло - синШ, 
темно-сишй, голубовато-зе
леный и, наконецъ, опять 
серый. Этими цветами и 
руководствуются, чтобы определить, до какой степени нагреть 
во второй разъ сталь. Если нужно получить очень упругую 
сталь, напримеръ, для пружинъ, ее нагреваю тъ до синяго ц ве
та; сверло же, которое должно быть достаточно твердымъ, на
греваютъ до темно-желтаго цвета.

Закаленное сверло очищаюсь шкуркой, чтобы сталь была 
вполне чистая, захватываю сь его плоскогубцами и нагреваютъ
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въ пламени спиртовой или бензинной лампочки такъ, какъ по
казано на рисунк’Ь 60, то-есть чтобы пламя обхватывало не самое 
лезвее, а узкую часть сверла около лезвея. Рядомъ съ лампоч
кой ставятъ стаканъ съ холодной водой. К акъ только лезвее 
приметъ темно-желтый цв’Ьтъ, его протаскиваютъ назадъ черезъ 
пламя и быстро погружаютъ въ  воду. Закаленное и отпущен
ное сверло оттачиваютъ на оселк'Ь, смоченномъ масломъ.

5. Скр^плеше металлическихъ частей заклепками и вин
тами. Нарезка винтовъ.

Если нужно скр'Ьпить дв’Ь металлическгя части одну съ дру
гой, это можно сд’Ьлать съ помощью заклепокъ или винтовъ.

Заклеить (рис. 61)— это коротие железные или м’Ьдные стерж
ни съ головкой на одномъ концЬ. К акъ  видно по рисунку, ихъ 
д'Ьлаютъ различной длины и толщины.

Рис. 61. Заклепки.

Если нужно, напримеръ, склепать два жел-Ьзныхъ или мгЬд- 
ныхъ листа, ихъ свинчиваютъ вм’Ьст’Ь струбцинкой и пробива- 
ютъ на нихъ или просверливаютъ дыры въ гЬхъ м'Ьетахъ, гд"Ь 
хотятъ скр’Ьпить листы между собою. Затемъ складываютъ оба 
листа такъ, чтобы ихъ о т в е р т я  пришлись другъ противъ друга, 
вставляютъ въ  о т в е р т е  заклепку, кладутъ ее головкой на на

ковальню и ударяютъ по другому 
концу заклепки острымъ концомъ 
молотка, пока не расклепаютъ этотъ 
конецъ въ  вид’Ь плоской головки. 
ЗагЬмъ, ударяя наклонно по го- 
ловк1; гаирокимъ концомъ молотка, 
придаютъ ей такую же форму, какую 
имеетъ нижняя головка (рис. 62). 

Заклепка своими головками будетъ сдерживать вм'Ьст’Ь оба листа.
Если желательно забить заклепку такъ, чтобы головки ея не 

выступали надъ поверхностью металла, въ такомъ случай вы-

Рис. 62.
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сверливаютъ края дыры съ обеихъ стороеъ раззенковкой, чтобы 
дыра расширялась воронкой кверху и кнпзу (рис. 63 а). З а 
клепку загоняютъ такъ , чтобы головки ея поместились въ этихъ 
воронкообразныхъ ямкахъ (рис. 63 о). Затем ъ опиливаюсь это 
место напилкомъ. Тогда заклепка будетъ почти совсемънезаметна.

Если нужно скрепить металличесюя части не наглухо, а такъ, 
чтобы ихъ можно было разнимать, или когда нужно прикрепить 
металлическую часть къ  деревянной, въ 
этихъ и во многихъ другихъ случаяхъ 
употребляютъ вместо заклепокъ винты, шу
рупы и болты, то -есть  различнаго рода 
железные или медные стержни съ винто- Рнс- 63•
вой нарезкой.

Ш ур уп ы  употребляютъ въ столярномъ деле для свинчивашя 
между собою деревянныхъ частей, и мы говорили о нихъ въ 
столярномъ отделе. Точно такъ же, если нужно привинтить ме
таллическую часть къ  дереву, напримеръ, петли для крышки 
ящ ика или для дверецъ шкафа, врезной замокъ и такъ далее, 
это делается съ помощью шуруповъ.

Для скреплеш я металла съ металломъ употребляются винт ы, 
которые отличаются отъ шуруповъ более мелкой нарезкой. Когда 
нужно ввернуть въ  дерево шурупъ, въ дереве просверливается 
только небольшая дырка буравчикомъ или шиломъ. Для ввин- 
чиваш я же винта въ металлъ необходимо сделать сначала въ 
металле углублеше съ нарезкой, соответствующей винту.

Болт ы , какъ  и винты, имЬютъ винтовую нарезку, но къ 
ннмъ прилагаются еще гайки. Болты не ввинчиваются прямо 
въ металлъ, а продеваются, подобно заклепкамъ, сквозь два 
гладодя о т в е р т я  скрепляемыхъ частей; затемъ на конецъ болта 
навинчивается гайка. Съ другой стороны болтъ удерживается 
своей шляпкой.

Бинты, шурупы и болты можно купить въ лавке готовые. 
По можетъ встретиться надобность сделать нарезку въ какой- 
нибудь металлической части для винта или нарезать новую 
гайку для болта, если старая потерялась, и такъ далее. По
этому полезно уметь самому нарезать винты и гайки. Для этого 
служась особые приборы: клуппы, метчики и винтовальныя 
дощечки.
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Н луппъ  (рис. 64) служить для нарезаш я винтовъ. Онъ со- 
стонтъ изъ небольшой железной рамки съ двумя длинными ру
коятками. Сквозь одну изъ короткихъ сторонъ рамки пропущенъ 
винтъ, а внутрь рамки вставляются дв'Ь толстыя стальныя пла

стинки, такъ  называемый плаж ки  (рис. 65). Каждая плажка 
снабжена на внутренней сторон!; жолобкомъ съ винтовой нарез
кой и канавкой для выхода стружекъ. К ъ  одному клуппу

прилагается нисколько паръ плажекъ, 
чтобы имъ можно было нарезы вать вин
ты различной толщины. На каждой нлаж- 
кЬ ставится номеръ, чтобы не перепу
тать плажки между собою, и число, по
казывающее, какой толщины винты на
резываешь эта плажка. Напримеръ, если 

Рис. 65. Плажки. на планске стоить число */в> то это зна‘ 
читъ, что эта плажка нарезаетъ винты 

толщиною въ 3/8 дюйма.
При каждомъ клуппе долженъ быть еще наборъ метчиковъ, 

по толщине соответствующихъ вырезамъ въ  плажкахъ клуппа.

Рис. 66 и 67. Метчики.

Метчики (рис. 66— 67) — металличесюе стержни съ винтовой 
нарезкой и съ продольными жолобками. Они употребляются для 
нарезки гаекъ. Для каждаго размера гайки должно быть три
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различныхъ метчика: одинъ съ полной нарезкой, другой съ та 
кой же нарезкой, но съ спиленными верхушками нарезки, и 
трепй, у котораго почти вся нарезка срезана и остался только 
одинъ углубленный винтовой ходъ.

Н арезаю сь гайки такъ. Положимъ, гайка у насъ уже готова 
въ виде короткаго, шестиграннаго бруска съ просверленной 
внутри ея круглой дырой и остается только сделать нарезку. 
Тогда зажимаютъ гайку въ тиски отверсиемъ кверху, вставля
ютъ въ отверст1е первый метчшсъ (со спиленной нарезкой), 
вливаютъ въ жолобки метчика масла, надеваю тъ на его верхшй 
конецъ воротокъ, какъ  мы это делали съ разверткой, и начи- 
наютъ вращать во
ротокъ, сильно на
жимая на пего (рис.
G8). К акъ т о л ь к о  
метчикъ в р е ж е т с я  
въ гайку, вращаютъ 
дальше, не нажимая; 
метчикъ будетъ опу
скаться самъ собой.
Когда метчикъ прой- 
детъ насквозь, ввин
чиваюсь тазим ъ же 
сп о со б о м ъ  второй
метчикъ съ слегка спиленной нарезкой, а вследъ за нимъ 
и третш метчикъ съ цельной нарезкой. Тогда гайка будетъ 
готова. Вместо трехъ такихъ метчиковъ можно взять только 
два съ полной нарезкой, но такихъ, изъ которыхъ одинъ былъ 
бы коничесюй, то-есть суживающейся къ  одному концу (рис. 66), 
а другой—прямой, то-есть везде одинаковой толщины (рис. 67). 
Въ этомъ случае сначала ввинчиваютъ темъ же способомъ ко- 
ническй  метчикъ, а вследъ за нимъ прямой.

Если гайка сделана изъ железа или стали, то метчикъ во 
время работы постоянно смазывать обильно масломъ. Чугун- 
ныя гайки просверливаютъ сухимъ метчикомъ, а для медныхъ 
его смазываютъ мыльной водой или саломъ.

Теперь посмотримъ, какъ нарезаются винты и болты. Заго- 
товивъ круглый стержень для винта, его зажимаютъ стоймя
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въ тиски и смазываютъ обильно масломъ. Затемъ вставляютъ 
въ клуппъ подходящш номеръ плажекъ, зажимаютъ ихъ вин- 
томъ D  и надеваю тъ клуппъ на стержень такъ, чтобы конецъ 
стержня вошелъ въ вы резъ между плажками, а самый клуппъ

былъ въ точно горизонталь- 
номъ положенш (рис. 69). 
Зат’Ьмъ начинаютъ осто
рожно в р а щ а т ь  к л у п п ъ  
вправо, отнюдь не нажимая 
на него. Если клуппъ-идетъ 
съ трудомъ, тогда слегка 
ослабляютъ винтъ D  клуп
па (рис. 64). Когда дойдутъ 
до нижняго конца стержня, 
смазываютъ выдающуюся 
надъ клуппомъ часть стерж

ня масломъ и вращаютъ клуппъ въ обратномъ направленш, пока 
онъ не дойдетъ до верхняго конца стержня. Тогда завинчива- 
ютъ покр'Ьпче винтъ D  клуппа, смазываютъ стержень масломъ 
и опять вращаютъ клуппъ слева направо и такъ далее. Съ 
каждымъ разомъ, какъ мы пройдемъ вдоль стержня клуппомъ, 
нар'Ьзка на стержне делается все глубже и глубже. Если мы 
нарезываемъ болтъ, то надо отъ времени до времени пробовать

навинчивать на не
го заготовленную 
гайку; когда гайка 
будетъ свободно на
ходить на болта, 
нарезку можно за
кончить.

В инт овальная  
дощечка (рис. 70) 
употребляется для 
н а р е з а ш я  очень

маленькихъ и тонкихъ винтовъ. Виптовальная доска имеетъ 
видъ небольшой стальной дощечки съ ручкой и съ двумя ря
дами дырокъ различной величины. Края дырокъ снабжены вин
товой нарезкой. По бокамъ каждой дырки находятся еще по

Рис. 70. Винтовальная дощечка.
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2 или по 3 щелки для выхода стружекъ (рис. 71). Положимъ, 
тебе нужно сделать на куске толстой проволоки винтовую на
резку. Тогда зажми проволоку стоймя въ тиски и заостри у 
нея напилкомъ верхшй конецъ. Выбери на винтовальной до
щ ечке такую дырку, которая была бы немного только меньше 
въ поперечнике толщины проволоки; надевъ дощечку этой дыр
кой на верхшй конецъ проволоки, пусти туда масла и вращай 
осторожно дощечку, нажимая ее книзу и стараясь держать 
ее все время горизонтально, пока она не понизится настолько, 
какой длины хочешь сделать ты  нарезку (рис. 72).

Винтовальная доска менее удобна, 
чемъ клуппъ, потому что въ ней нель
зя, какъ  въ клуппе, поворачивая 
винтъ, увеличить или уменьшить от- 
верст1е. Поэтому толщина проволоки

Рис. 71. Рис. 72.

должна очень точно подходить къ  величине дырки дощечки. Если 
проволока окажется слишкомъ толста, дощечка не будетъ итти 
свободно, а если надавить ее съ силой, проволока сломается 
или скрутится, но нарезки не получится. Если Же проволока 
окажется слишкомъ тонкой, то дощечка не сделастъ на ней 
достаточно глубокой нарезки.

6. Паяше и паяльные приборы.

Если нужно соединить между собою две металличесюя ч а
сти, то, какъ мы видели, ихъ для этого склепываюсь или 
свинчиваютъ. Но, кроме того, металличесюя части можно еще 
спаивать. Спаиваюсь металлы особыми сплавами, которые на
зываются припоям и.
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Прппой долженъ плавиться при температурь бодЪе ннзкой, 
ч^мъ тотъ металлъ, изъ котораго сд’Ьланъ спаиваемый пред
метъ, потому что иначе при спаиванш расплавился бы и самый 
предметъ. Но въ то же время температура плавлеш я припоя 
не должна сильно отличаться отъ температуры плавлешя спаи- 
ваемаго металла. Если предметъ сд’Ьланъ изъ металла, который 
плавится только при очень высокой температур'Ь, а припой ты 
возьмешь легкоплавкШ, спайка не будетъ прочной. Поэтому для 
различныхъ металловъ употребляютъ различные припои. Р аз
личаюсь легкоплавше, или м я т е  припои, и тугоплавие, или 
твердые.

М я т е  припои  употребляются для спаивашя легкоплавкихъ 
металловъ: олова, свинца, цинка и жести. Они приготовляются 
изъ сплава олова со свинцомъ, которые берутся разной пропор
ции смотря по тому, для какого металла предназначается при
пой. Чаще всего употребляется припой, состоящШ изъ 2 частей 
свинца и 3 частей олова. Чтобы сд'Ьлать мягкШ припой еще 
бол’Ье легкоплавкимъ, къ  нему прибавляютъ иногда еще 
висмута. •

Твердые припои  служатъ для спаивашя тугоплавкихъ метал
ловъ: м'Ьди, жел-Ьза, латуни, стали и бронзы. Твердыми при
поями называются различные сплавы м'Ьди съ цинкомъ, иногда 
еще съ оловомъ или съ серебромъ. Тугоплавме металлы можно 
спаивать и мягкими припоями въ  тгЬхъ случаяхъ, когда не 
требуется большой прочности.

Въ жел'Ьзныхъ лавкахъ продаются готовые припои для раз
личныхъ цЬлей. Твердые припои приготовлять самому довольно 
хлопотливо. Поэтому, если теб'Ь понадобится твердый припой, 
лучше купи его себ'Ь готовый. МягкШ же припой ты можешь 
приготовить себ'Ь и самъ. Для этого кладутъ въ жел’Ьзную ложку 
дв'Ь части свинцу, расплавляютъ его на огн'Ь и прибавляютъ 
туда три части олова. Когда расплавится олово, сплавъ выли
ваюсь черезъ пучокъ прутьевъ въ воду; онъ получится тогда 
въ вид’Ь зеренъ. Зат'Ьмъ приготовляютъ формочку въ вид’Ь жо
лобка, шириною приблизительно въ толщину карандаша, изъ де
рева, изъ  глины съ пескомъ, или изъ картона. Зерна кладутъ 
въ железную ложку, вторично расплавляютъ сплавъ и выли- 
ваютъ его въ формочку. Припой получается въ вид'Ь палочекъ.



— 79 - Вып. III.

T'fc части предмета, которыя надо спаять, должны быть со
вершенно чисты, потому что къ  сколько-нибудь загрязненной 
поверхности припой не пристанетъ. Поэтому передъ спаиваш- 
емъ эти места тщательно отчищаютъ напилкомъ и шкуркой. 
Но если ты и вычистишь хорошо металлъ, то какъ только ты 
его нагреешь, онъ покроется отъ дгМ ств1я  воздуха тонкимъ сло- 
емъ окисла (ржавчины), а припой все-таки не пристанетъ къ  
нему. Поэтому спаиваемое место надо покрыть еще какимъ- 
нибудь веществомъ, которое предохраняло бы металлъ отъ 
окислешя воздухомъ. Т аш я вещества называю тся въ  паяльномъ 
деле п ла вн ям и  или флюсами. При спаиванш мягкими припоями 
въ качестве плавней употребляютъ канифоль, нашатырь или 
еще лучше такъ называемую паяльную  воду (растворъ хлориста- 
го цинка); для твердыхъ припоевъ плавнемъ служить бура.

Паяльную воду ты можешь приготовить самъ. Налей въ 
склянку крепкой соляной кислоты, разбавь ее такимъ же ко- 
личествомъ воды и брось туда несколько кусочковъ цинку. 
Ц пнкъ начнетъ растворяться съ ш ипеш емъ въ кислоте. Оставь 
склянку постоять и отъ времени до времени встряхивай ее, 
пока цинкъ не персстанетъ растворяться. Цинку надо положить 
столько, чтобы, когда кончится раствореше цинка, на дн е 
остался бы еще нераствореннымъ цинкъ. Черезъ день полу
чится насыщенный растворъ хлорнстаго цинка. ОтстоявшШся 
растворъ сливаютъ съ нераствореннаго цинка и разбавляютъ 
его двойнымъ или тройнымъ количествомъ воды. Это и будетъ 
паяльная вода. Этой жидкостью смачиваютъ съ помощью ма
ленькой щетинной кисточки то место, которое трудно спаять. 
При спаиванш цинковыхъ предметовъ вместо этой жидкости 
берутъ одну разведенную соляную кислоту (1 часть кислоты 
на 2 части воды) и смачиваютъ ею то место предмета, где  онъ 
долженъ быть спаянъ.

Для спаиваш я мягкими припоями употребляется особый ин
струмента — яая.шшгез (рис. 73 — 74). Это кусокъ красной м е
ди, заостренный на одномъ или на обоихъ концахъ въ форме 
молотка (рис. 73) или въ виде остриг (рис. 74) и приделанный 
къ  длинному железному стержню съ деревянной ручкой.

Чтобы припой лучше приставалъ къ  паяльнику, заострен
ный конецъ паяльника лудятъ. Для этого надо хорошо отчи
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стить конецъ паяльника напилкомъ или шкуркой, обмазать его 
паяльной водой или посыпать канифолью, нагреть и погрузить 
въ расплавленный припой или олово.

Спаиваютъ вещи мягкимъ припоемъ съ помощью паяльника 
сл'Ьдующимъ образомъ.

Положимъ. намъ надо спаять вместе края согнутаго въ трубку 
куска жести, чтобы получить жестяную трубку. Прежде всего 
надо тщательно очистить края жестяного листа напилкомъ и 
шкуркой, чтобы они были совсЬмъ чистые и блестяице. Вы- 
чистивъ края трубки, наложи одинъ край на другой и свяжи 
трубку покрЬпче отожженной проволокой или зажми ее въ тиски,

чтобы края трубки не 
расходились. Насыпь 
вдоль ш ва тонк1й слой 
порошка к а н и ф о л и  
или наш атыря или 
смочи *это м'Ьсто па
яльной водой. ЗасЬмъ 
нагрей докрасна на 
горячихъ угляхъ па- 
яльникъ, возьми его 
въ  правую руку и ве

ди имъ вдоль шва, а левой рукой подставляй въ  это время подъ 
иаяльникъ конецъ расплющенный молоткомъ палочки припоя.

Припой отъ жара плавится и заливаетъ шовъ. Затем ъ 
проведи однимъ паяльникомъ вдоль шва, чтобы припой за- 
лилъ ровнее вс’Ь промежутки шва. Если спайка получилась 
негладкая, пройдись еще разъ вдоль шва нагргЬтымъ паяльни
комъ, тогда неровности сгладятся. Лишекъ припоя можно спи
лить потомъ, когда предметъ остынетъ, напилкомъ. Старайся 
пускать немного припоя. Ч ем ъ меньше припоя пойдетъ на 
спайку, т’Ьмъ лучше и чище она выйдетъ.

Если въ жестяной посуде образовалась маленькая дырочка, 
ее запаиваютъ почти такъ же, какъ и въ только-что описанномъ 
случагЬ. Сначала обмываютъ стенку посудины около дырки 
крепкимъ растворомъ соды или слабымъ щелокомъ, чтобы очи
стить ее отъ жира. Затемъ отчищаюсь хорошенько это мгЬсто, 
носыиаютъ его порошкомъ канифоли или нашатыря, или сма-
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чиваютъ паяльной водой, кладутъ на него маленьшй кусочекъ 
припоя и растираютъ припой нагр'Ьтьшъ паяльникоыъ. Припой 
расплавится и зальетъ дырку. Если же отверсйе слишкомъ 
велико, то вырезаю тъ кусочекъ жести, немного больной, ч’Ьмъ 
отверсие, хорошо очищаютъ края дыры, накладываю тъ на нее 
заплатку и припаиваюсь ее тгЬмъ же способомъ, какимъ мы 
спаивали края жестяной трубки.

Цинковыя изд'Ь’пя спаиваются совсЬмъ такъ же, какъ  и же- 
стяны я, только они смачиваются, какъ  мы уже говорили, не 
хлористымъ цинкомъ, а разведенной соляной кислотой. При 
спаиванш цинка паяльникъ надо нагревать не очень сильно, а 
только настолько, чтобы припой расплавился, потому что если 
хотя немного перегреть цинкъ, онъ становится хрупкимъ.

Для спаиваш я твер
дыми припоями паяль
никъ уже не годится.
Въ этихъ случаяхъ упо
требляютъ п а я л ь н у ю  
трубку или паяльную 
л а м п о ч к у . Н а яльп а я
т рубка  (рис. 75 А) пред- рис< 75 _ Паяльная труба и лампа, 
ставляетъ изъ себя изо
гнутую латунную трубку съ утолщеннымъ кончикоыъ, въ  ко- 
торомъ находится маленькое о т в е р т е . Д'Ьлаютъ еще паяльныя 
трубки другой формы, состояния изъ двухъ кол'Ьнъ; въ этихъ 
трубкахъ наконечникъ или короткое кол'Ьно можно вынимать 
изъ длиннаго кол'Ьна и заменять другимъ.

Если вставить тоншй конецъ паяльной трубки въ сре
дину пламени, немного выше фитиля спиртовой или керо
синовой лампочки и дуть черезъ другой конецъ, то пламя 
лампы наклоняется въ сторону въ вид’Ь длиннаго язы ка (рис. 
76 В) и делается настолько жаркимъ, что въ немъ можно рас
плавить небольшой кусочекъ агЬди или серебра. Чтобы пламя 
оставалось все время такимъ, надо дуть въ паяльную трубку 
непрерывно. Это требуетъ н^котораго навыка. Надо научиться 
дыш ать черезъ носъ и въ то же время не переставая дуть ртомъ, 
стараясь надувать только щеки, а не грудь; если ты будешь 
вл'Ьсто этого дуть грудью, ты скоро устанешь. П аяш е посред- 
ствомъ паяльной трубки делается такъ. <3
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Если нужно спаять небольшую вещь изъ тугоплавкаго ме
талла, напримеръ, м’Ьдную или железную, надо прежде всего 
тщательно отчистить спаиваемое ы^сто, плотно пригнать обЪ 
спаиваемыя части одна къ  другой и крепко связать ихъ отож
женной проволокой. ЗатЬмъ мйсто спайки посыпаютъ порош
комъ буры, или, еще лучше, приготовляютъ изъ буры кашицу 
съ водой и съ помощью кисточки обмазываютъ шовъ этой к а 
шицей. Затем ъ кладутъ на шовъ, вверху, нисколько кусочковъ 
припоя. Можно также приготовить припой въ вид'Ь мелкихъ 
опилокъ, смешать ихъ съ тЬстомъ изъ буры, сразу намазать 
эту см'Ьсь на спаиваемое м1зсто предмета.

Заготовленный такимъ образомъ предметъ кладутъ на какую- 
нибудь твердую, огнеупорную подставку, напримЪръ, на кусокъ 
древеснаго угля или на огнеупорный кирпичъ, и направляютъ 
на нее пламя, раздуваемое паяльной трубкой. Сначала пламя пу- 
скаютъ не на самый шовъ, а около него, такъ , чтобы вещь около 
ш ва нагревалась сильнее самого ш ва, а затЬмъ жаръ посте
пенно усиливаютъ такъ, чтобы весь шовъ былъ охваченъ пла- 
менемъ. Когда края ш ва ярко заблестятъ, а пламя приметъ 
зеленоватый цв’Ьтъ, это значитъ, что припой расплавился и за
полнить шовъ. Тогда перестаютъ нагревать вещь, даютъ ей 
остыть и сглаживаютъ спайку напилкомъ.

Для спаиваш я мелкихъ вещицъ очень удобно пользоваться та
кой подкладкой. Въ огнеупорномъ кирпич^ выдадбливаютъ ямку 
и наполняютъ ее т1зстомъ слЪдующаго состава: 2 части (по 
объему) мелкаго порошка древеснаго угля смйшиваютъ съ 
1 частью порошка огнеупорной глпны. ЗагЬмъ варятъ кашицу 
изъ одной столовой ложки рисовой муки ВЪ Vi кружки воды и 
см^шивають эту кашицу съ порошкомъ угля и глины такъ, 
чтобы получилось гЬсто. Этимъ т'Ьстомъ и наполняютъ ямку 
кирпича. Сломанную вещь склеиваютъ сургучомъ и вдавлива- 
ютъ въ т’Ьсто, наполняющее углублеше кирпича. ЗатЪмъ вещь 
вынимаютъ изъ гЬста, счищаютъ съ нея сургучъ, а кирпичъ 
кладутъ въ печь, пока гЬсто не просохнетъ. Тогда вещь под
готовляюсь для спайки такъ, какъ было уже объяснено рань
ше, вкладываютъ ее въ заготовленное въ гК;ст1з углублеше и 
спаиваютъ ее гЬмъ способомъ, какой былъ только-что описанъ.

ВмгЬсто паяльной трубки и обыкновенной лампочки можно
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употреблять также особыя паяльны я лампочки, которыя горятъ 
безцвгЬтнымъ, очень жаркиыъ пламенемъ; употребляя такую 
лампу, уже н’Ьтъ надобности раздувать ея пламя паяльной 
трубкой. Прежде т а т я  лампы делались только со спиртомъ и 
стоили довольно дорого, теперь же есть въ  продаж^ недоропя 
бензиновыя лампочки, въ  род’Ь 
изображенной на рисунк’Ь 76, 
горяшдя такимъ же жаркимъ 
пламенемъ.

Очень маленьшя вещицы 
можно спаивать прямо въ пла
мени спиртовой или бензин
ной лампочки. Для этого за-
ГОТОВЛЯЮТЪ ШОВЪ ДЛЯ СПаЙКИ, Рис. 76. Бензиновая паяльная лампа.
какъ  было объяснено раньше,
кладутъ на него кусочекъ припоя, захватываю сь предметъ пло
скогубцами или какими-нибудь другими щипчиками, вносятъ 
предметъ въ пламя и держатъ его тамъ, пока припой не распла
вится. Зат’Ьмъ вынимаютъ вещь изъ пламени и даютъ ей остыть, 
не разжимая все это время щипцовъ, чтобы края ш ва не разъеха
лись, пока припой еще не застылъ. Чтобы ускорить остываше, 
можно смочить шовъ мокрой губочкой. Мягкимъ припоемъ 
можно спаять такимъ способомъ вещь въ пламени простой 
спиртовой лампочки, а твердымъ припоемъ въ пламени паяль
ной лампы или въ пламени спиртовой лампочки, раздуваемомъ 
паяльной трубкой.

Болыш я вещи спаиваютъ на кузнечномъ горн'Ь. Это npieM'b 
слишкомъ сложный и не
удобный для домашней 
работы, и потому мы не 
будемъ входить въ его 
подробности.

7. Р азличны е и н стр у 
менты , употребляемы е 
въ  слесарн ом ъ  Д’Ьл’Ь. Рис‘ 77‘ кРУглогУбцы-

Мы познакомились теперь со всЬми главными npieMaMii сле
сарной работы и съ инструментами, употребляемыми въ слесар-



Выи. III. — 84 —

номъ д’Ьл'Ь. Зд'Ьсь мы опишемъ еще нисколько инструментовъ,
о которыхъ намъ не пришлось упомянуть до сихъ поръ.

Круглогубцы  (рис. 77) употребляются при работахъ изъ про
волоки и служатъ для изгибаш я проволоки, когда ее нужно 
согнуть кольцомъ, въ вид'Ь петли и такъ дал^е.

Для отвертывашя и завертываш я гаекъ служатъ ключи. Иро- 
стымъ ключомъ (рис. 78) можно отвинтить гайку только одной 
величины, подходящей къ  величин!; отверсто! ключа. Поэтому 
для разныхъ гаекъ надо им1>ть цЪлый наборъ простыхъ ключей. 
Гораздо удобнее раздвижные ключи (рис. 79). Въ этомъ ключ!;

Рис. 79. Раздвижной ключъ.

два бруска, между которыми зажимается гайка, можно сближать 
и удалять винтомъ. Поэтому такимъ ключомъ можно отвинчи
вать и завинчивать гайки любой величины. Кром1; того, такой 
ключъ можно употреблять еще какъ  молотокъ для вбивашя 
гвоздей.

При опиливанш напилкомъ какой-нибудь металлической пло
скости, при изготовленш металлическихъ брусковъ и такъ дал^е,
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необходимо выверить плоскости н углы между соседними гра
нями такъ  же, какъ это делается въ столярномъ д'Ьл'Ь при 
выстругиванш деревянныхъ досокъ и бру
сковъ. Для этого служатъ стальная ли ней 
ка и стальной пауюльиикъ  (рис. 80). К акъ 
применять ихъ къ  дгЬлу, было объяснено
ВЪ СТОЛЯРНОМЪ ОТД'ЬЛ’Ь.

Молотокъ  играетъ большую роль въ 
слесарномъ Д’Ьл’Ь. К акъ мы вид’Ьли, при 
обтесываши и разрубаши металла зубри- 
ломъ, при пробиванш дыръ пробойникомъ, 
при склеиванш заклепками и такъ  дал'Ье, 
приходится ударять по инструментамъ или 
но обрабатываемому металлу молоткомъ.
Слесарные молотки делаются изъ литой Рис. 80. Науголышкъ.
стали. Одинъ конецъ молотка делается пло-
скимъ или слегка выпуклымъ, а другой закругленный или въ

Рис. 81 и 82. Слесарные молотки.

видЬ бол'Ье или менЪе узкой грани. Н а рисункахъ 81 и 82 
изображены 'различныя формы слесарныхъ молотковъ.



Вып. III. -  86 —

При работахъ по металлу приходится постоянно смазывать
и инструменты и обрабатываемый металлъ масломъ. Чтобы
можно было запускать масло въ маленыая отверстия и узш я 
щелки, употребляютъ масленку (рис. 83)— жестяную коробочку

въ  форм'!; чайника съ 
узкимъ и длиннымъ но- 
сикомъ. Въ кры ш к 'Ь  
масленки вдгЬланъ пор
шень; если надавить 
пальцемъ па поршень, 

Рис. 83. Масленка. изъ носика масленки
выдавится струя масла. 

Такимъ образомъ масленкой можно запускать масло въ самые 
узюе уголки и углублешя.

8. Шлифовка и полировка металла.

При описанш напилковъ мы говорили, что поверхность ме
талла сначала опиливается крупными напилками, а подъ конецъ 
отделывается шлифнымъ напилкомъ. Если же желательно сде
лать поверхность еще бол^е гладкой, тогда ее шлифуютъ иа- 
ждакомъ. Наждакомъ называется порошокъ особаго, очень твер- 
даго, камня—корунда. Наждакъ бываетъ различныхъ сортовъ, на
чиная отъ крупнозернистаго, въ род* мелкаго песку, и кончая 
мелкой, какъ мука, наждачной пылью. Ш лифуютъ наждакомъ 
такъ: смЗшшваютъ наждакъ съ масломъ въ кашицу и натира
ютъ металлъ этой кашицей съ помощью планочки изъ липоваго 
дерева. Но этотъ сиособъ не такъ хорошъ, потому что при 
этомъ легко стираются острые ребра и кантики вещи. Лучше 
поступать такъ: взять деревянную планочку, заостренную въ 
форм'Ь напилка, обтянуть ее кожей, обмазать клеемъ и прижать 
къ  порошку наждака. Когда клей высохпетъ, планочка будетъ 
покрыта слоемъ плотно приставшаго наждака. Получится н'Ьчто 
въ  роде напилка. Этимъ напилкомъ и шлифуютъ металлъ, сма- 
завъ металлъ сначала масломъ.

Еще удобнее купить готовую наждачную ш курку. Наждачная 
ш курка—это куски бумаги или коленкора съ наклееннымъ на 
нихъ слоемъ наждака. Лучше брать коленкоровую шкурку, такъ 
какъ бумажная легко рвется. Наждачная шкурка приготовляется
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различныхъ номеровъ, смотря по величин^ наждачныхъ зеренъ. 
41>мъ меньше номеръ шкурки, тЪмъ бол1>е мелкШ порошокъ 
наждака наклеенъ на нее. Кусокъ шкурки наклеиваютъ на де
ревянную планочку или обвертываютъ вокругъ плоскаго мелкаго 
напилка, смазываютъ поверхность металла масломъ и водятъ 
по ней взадъ и впередъ шкуркой.

Если поверхность вещи не плоская, а волнистая, тогда при- 
готовляютъ изъ наждака съ масломъ густую каш у, намазываютъ 
эту каш у на проволочную щетку и натираютъ ею металлъ, про
водя щеткой взадъ и впередъ по поверхности вещи. Для мяг- 
каго металла, въ род'Ь мЪди или латуни, можно взять вместо про
волочной жесткую волосяную щетку.

Ш лифовку начинаютъ крупнымъ наждакомъ, а зат’Ьмъ посте
пенно переходятъ къ  бол'Ье и бол’Ье мелкому, пока поверхность 
не станетъ совсЬмъ гладкой.

Если хотятъ сделать поверхность еще бол'Ье гладкой, то посл’Ь 
шлифовки ее полируютъ  какимъ-нибудь полировальнымъ по
рошкомъ. Въ качеств^ полировальныхъ порошковъ употребляютъ 
впнскую  известь, негашеную известь, порошокъ пем зы , поро
шокъ древеснаго гугля, мгьлъ, графитъ и друпе. Чтобы отполи
ровать вещь, берутъ тоненькую заостренную палочку, обмазы
ваю тъ ее клеемъ и обтягиваютъ замшей или лайкой, сильно 
натягивая замшу. ЗатЬмъ разводятъ полировальный порошокъ 
съ масломъ въ вид1; каши, намазываютъ эту кашу на палочку, 
обтянутую замшей, и трутъ ею металлъ. Заостреннымъ кончи- 
комъ палочки можно проникать во вс’Ь углублешя и уголки 
вещи.

Если нужно придать вещи очень сильный, зеркальный блескъ, 
тогда ее полируютъ лощиломъ. Лощилами называются вставлен
ные въ ручку стержни различной формы, сделанные изъ кр'Ьпко- 
закаленной стали или изъ какого-нибудь твердаго камня, на- 
щяш1;ръ, агата. Лощило берутъ за рукоятку и трутъ имъ, силь
но нажимая, взадъ и впередъ вдоль поверхности вещи. Вещь 
передъ этимъ необходимо смазать масломъ или мыльной водой.

Мы указали обшде npieMbi шлифовки и полировки металловъ, 
но предупреждаемъ, что это работа не легкая и научиться хо
рошо отшлифовывать и отполировывать вещь можно только 
посл’Ь долгихъ упражнешй.
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Л атун н ы й ") изд1шя часто еще лакируютъ, чтобы они съ 
течешемъ времени не тускнели и не ржавели. Если ты  хочешь 
покрыть латунную вещь лакомъ, тогда ее но нужно полировать, 
а достаточно только отшлифовать наждакомъ. Отшлифованную 
вещь обмываютъ спиртоыъ и нагреваю сь у печки или н а спир
товой лампе настолько, чтобы ее можно было еще держать въ 
руке. Если ты  нагреваешь вещь на спиртовой лампе, то можешь 
прекратить нагреваш е въ тотъ моментъ, когда образовавнййся 
въ начале нагревания на металле влажный налетъ опять исчез
нешь. Тогда наносятъ на вещь мягкой волосяной кисточкой 
тоокШ слой золотого лака. Надо проводить кистью быстро, но 
стараться при зтомъ не проводить два раза по одному и тому 
же месту, потому что отъ этого легко могутъ получаться бурыя 
полосы. Лакъ высыхаетъ очень скоро и держится на латуни 
прочно. Если же ты захочешь удалить съ вещи лакъ, то его 
можно смыть крепки мъ спиртомъ.

Теперь ты  познакомился съ главными щпемами слесарнаго 
ремесла и съ употреблешемъ слесарныхъ инструментовъ. Ко
нечно, этого еще недостаточно, чтобы стать умелымъ слесаремъ 
и научиться делать сложныя вещи изъ металла. Для этого по
требуются додпя упражнешя, практическое изучеше слесарнаго 
дела. Но познакомившись изъ нашего описашя съ общими 
щпемами работы и поупражнявшись немного въ нихъ, ты мо
жешь делать самъ неболышя поделки по дому. Если тебе по
надобится, напримеръ, спаять или склепать сломанную вещь или 
сделать какую-нибудь другую поправку или слесарную поделку, 
ты будешь знать, какъ это сделать, и сумеешь сделать такую 
несложную работу самъ.

Теперь же мы перейдемъ къ  описанно некоторыхъ неслож- 
ныхъ, доступныхъ начинающему работнику, способовъ приго- 
товлешя металлическихъ н зделй . Познакомившись съ этими 
отраслями работъ изъ металловъ, ты можешь приготовлять себе 
самъ различныя полезный и изящ ныя вещицы.

*) Латунью, или желтой мЬдыо, называется сплавъ мЬдн съ цннкомъ.
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5 . Работы изъ проволоки.

Для проволочныхъ работъ тебе понадобятся изъ всгЬхъ опи- 
санныхъ нами раньше инструментовъ только следующее: тиски, 
плоскогубцы, круглогубцы, острогубцы и молотокъ. Матер1алоыъ 
для этихъ работъ служить железная и латунная проволока. 
Ж елезная проволока довольно тверда; поэтому ее довольно трудно 
сгибать, и при сгибанш она часто ломается. Чтобы сделать же
лезную  проволоку мягче и гибче, ее отжигаютъ. Для этого про
волоку раскаляютъ докрасна на горячихъ угляхъ и затемъ 
даютъ ей медленно остыть въ золе. Можно отжечь проволоку 
еще такимъ способомъ. Берутъ кусокъ сухого сосноваго дерева, 
обтесываютъ его въ виде валика, наматываютъ на него въ не
сколько слоевъ проволоку и зажигаютъ валикъ. Когда валикъ 
сгоришь и проволока остынетъ, она будетъ отожжена. При от- 
жиганш проволока окисляется (ржавеешь) и теряешь свой блескъ. 
Чтобы сделать проволоку блестящей, ее нужно вылудить или, 
но крайней мере, отчистить шкуркой. Можно также сделать 
такую проволоку красивей, покрывъ ее железнымъ лакомъ или 
выбронзировавъ. Если издкйе изъ отожженной проволоки по
требуется сделать твердымъ, его закаливаютъ, то-есть снова 
накаливаютъ и опускаютъ въ холодную воду. Тогда проволока 
становится опять твердой. Некоторыя изде-йя можно делать и 
изъ неотожженной проволоки.

Медная проволока мягче железной и гнется легче, такъ что 
для большей части изд'1шй ее можно употреблять неотожжен- 
ную. Если же нужно отжечь медную проволоку, ее накаливаютъ 
и опускаютъ въ  холодную воду.

1. Проволочныя реш етки.

Одна изъ самыхъ легкихъ работъ изъ проволоки — п летете 
проволочныхъ решетокъ. Реш етка делается такъ. Сначала надо 
приготовить деревянную рамку. Если ты умеешь столярничать, 
ты можешь сделать такую рамку самъ изъ четырехъ деревян- 
ны хъ брусковъ, скрепивъ ихъ концы шипами, какъ это было 
объяснено въ  столярномъ отделе. Затем ъ по всей длине рамки 
пабей рядъ гвоздиковъ (рис. 84, В; ш, а, Ь, с, d, h и т. д.) на
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равныхъ разстояш яхъ одинъ отъ другого. Гвозди надо вбить 
настолько, чтобы они только слегка выдавались надъ рамкой, 
а разстояш я между гвоздями должны быть таковы, какой ве
личины будутъ петли реш етки, наприм’Ьръ, въ 2 сантиметра 
(около 3Д дюйма).

Зат'Ьмъ нарежь отожженную железную проволоку на куски, 
которые были бы втрое длиннее рамки. Заготовь столько ку
сковъ проволоки, сколько гвоздей вбито въ  короткую сторону 
рамки. Оба конца каждаго куска намотай на дв'Ь палочки и 
оставь ненамотанной только небольшую часть проволоки посре-

и прикрепляется къ  гвоздю а. Но можно и съ л'Ьвой стороны 
вбить посл’Ьдшй гвоздь немного правде и прикрепить къ  нему 
середину согнутой проволоки такъ же, какъ  это сд'Ьлано на 
правой сторон^ рамки.

Прикрепивъ такимъ образомъ заготовленные мотки проволоки, 
можно начать плести реш етку. Захвати проволоки, идушдя отъ 
гвоздей а  и 6, и перекрути ихъ дважды одну возле другой тамъ, 
где на рисунке стоитъ буква е; другой конецъ проволоки, иду
щей отъ гвоздя Ь, и одинъ конецъ проволоки, идущей отъ 
гвоздя с, перекрути другъ съ другомъ около точки второй 
конецъ проволоки, идущей отъ с, перекрути съ проволокой, иду
щей отъ (I, а другой конецъ проволоки, идущей отъ обмотай 
вокругъ гвоздика h. За  первымъ рядомъ петель темъ же спо
собомъ сплети второй рядъ и такъ продолжай постепенно раз
матывать мотки проволоки и перекручивать вместе две соседшя 
проволоки, пока не дойдешь до нижняго края рамки. Тамъ об

в

Рис. 84.

дине куска; эту часть перегни попо
ламъ, какъ показано на рисунке 84, С. 
Теперь возьми одну проволоку и обмо
тай ее согнутой частью вокругъ гвоз
дя й, другую обмотай такимъ же обра
зомъ вокругъ гвоздя с, третью вокругъ 
гвоздя Ъ и такъ далее. Съ левой сто
роны гвоздь а на нашемъ рисунке 
показанъ вбитымъ такъ, что для него 
надо взять проволоку, у  которой одинъ 
конецъ намотанъ на палочку, а дру
гой конецъ свободный; этотъ конецъ
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мотай концы проволокъ вокругъ гвоздей, вбитыхъ въ нижшй 
край рамки, а лишекъ проволоки обр'Ьжь. Во время плетешя 
старайся натягивать проволоку потуже. Чтобы м'Ьста прикр'Ьплешя 
реш етки къ  рамк'Ь имЬли бол'Ье аккуратный видъ, можно обло
мить у  гвоздей шляпки, загнуть верхше концы гвоздей и забить 
ихъ въ рамку.

2. Проволочный цепочки и кольца.

Т акъ же не трудно приготовлять проволочныя цепочки и коль 
ца, напримеръ, м'Ьдныя кольца для шторъ и занавесей. Зажми 
въ тиски круглый деревянный или железный стержень вм'ЬсгЬ 
съ однимъ концомъ латунной необожженной проволоки. Осталь
ную проволоку обмотай вокругъ стержня 
плотной спиралью, какъ  это показано 
на рисунк’Ь 85, а лишнюю часть прово
локи надпили напилкомъ и отломи. За- 
т-Ьмъ вынь стержень съ спиралью изъ 
тисковъ и вытащи пли выбей молот
комъ стержень изъ спирали. Смажь мас
ломъ полотно ножовки, зажми спираль 
въ  тиски и распили ее съ одной стороны 
вдоль ножовкой. Тогда спираль распа
дется на столько отд’Ьльныхъ колецъ, сколько оборотовъ было 
в ъ  спирали. Т аш я кольца можно употребить, наприм’Ьръ, для 
щторъ.

Т акъ  какъ  кольца были раньше оборотами спирали, то концы 
ихъ нисколько расходятся въ стороны. Чтобы соединить концы 
кольца, его зажимаютъ въ тиски и сколачиваютъ концы молот
комъ. Если же ты хочешь сд'Ьлать цЬпь, тогда прод’Ьнь сначала 
одно кольцо въ другое, зажми его въ тиски и сколоти концы его 
молоткомъ. ЗатЬмъ продЬнь второе кольцо въ  третье, зажми его 
въ  тиски и сколоти у него концы, и такъ дал’Ье, пока не сд’Ь- 
лаешь себ’Ь ц'Ьпи такой длины, какая теб^ желательна. Если 
ты  хочешь сдЬлать кольцо и цЬпь попрочнЬе, то можешь спаять 
между собою концы колецъ. Для этого надо сблизить оба конца, 
смочить ихъ паяльной водой, положить на это м’Ьсто кусочекъ 
припоя, захватить кольцо плоскогубцами и держать м'Ьсто спайки

Рис. 85.
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въ пламени паяльной лампы, пока припой не расплавится и не 
зальетъ щель между обоими концами колецъ; затем ъ надо, не 
трогая кольца, дать ему остыть.

3. Проволочный петли.

Проволочныя петли, изображенныя на рисунк’Ь 86, А, а также 
и петли другихъ фасоновъ, часто приходится применять къ  де.ту, 
когда нужно скрепить между собою подвижно отдЬльныя части 
ироволочныхъ или какихъ-шюудь другихъ издЗиий. Делаются 
таю я петли очень просто.

Зажми въ тиски рядомъ два желгЪзиыхъ или деревянныхъ 
круглыхъ стержня, одинъ потолще, другой потоньше. Чтобы 

тонкШ стержень держался крепко въ  ти
скахъ, по бокамъ его подкладываютъ еще 
два брусочка. Затем ъ возьми толстую ла
тунную неотожженную проволоку и обогни 
ее вокругъ обоихъ стержней въ виде циф
ры 8. У тебя получится петля, изображен
ная на рисунке 86, А. При небольшомъ 

_ навы ке такую петлю можно согнуть и отъ
Рис. 86. Проволочныя

петли. руки; для этого нужно захватить проволоку
плоскогубцами и, держа ихъ въ руке, пра

вой рукой постепенно сгибать проволоку круглогубцами такъ, 
чтобы получилась фигура, изображенная на рисунке 86, А.

Петлю, изображенную на рисунке 86, В, если она делается изъ 
тонкой проволоки, можно тоже согнуть отъ руки съ помощью 
плоскогубцевъ и круглогубцевъ. Если же тебе надо согнуть та
кую петлю изъ толстой проволоки, тогда зажми одинъ конецъ 
проволоки въ тиски, а выдающуюся кверху проволоку согни въ 
одну сторону, пропусти ее между губками тисковъ и вытащи 
ее опять наверхъ между губками съ другой стороны тисковъ. 
Вынь проволоку изъ тисковъ—она будетъ иметь видъ, изобра
женный на рисунке 86, С. Лишшй кончикъ а надпили напил
комъ и отломи. Петля находится теперь сбоку проволоки. Чтобы 
поставить ее прямо так ъ , какъ показано на рисунке 86, В, 
зажми проволоку въ тиски петлей кверху и ударами молотка 
сбей немного петлю въ другую сторону, тогда она приметъ пра
вильное положеше.
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4. Таганчикъ и треугольникъ для таганчика.

Возьми отожженную железную проволоку, толщиною въ 
1— 1,2 миллиметра, и отрежь отъ нея 3 куска, длиною около 
25 сантиметровъ (о'Д  вершка). Согни оба конца каждаго куска 
подъ тупымъ угломъ. ЗатЬмъ сложи B M bcrb два конца двухъ 
проволокъ, зажми остальную часть проволоки въ тиски или за 
хвати ихъ плоскогубцами, какъ показано на рисунк'Ь 87, а

сложенные вмЬст-Ь концы захвати другими плоскогубцами или 
клещами (рис. 87) и закрути ихъ винтомъ другъ возл’Ь друга. 
Одинъ свободный конецъ двухъ скрученныхъ проволокъ скрути 
такимъ же образомъ съ однимъ концомъ третьей проволоки, а 
другой конецъ съ другимъ концомъ третьей проволоки. Средняя 
часть каждой проволоки остается незакрученной, и получается 
треугольникъ, изображенный на рисунк’Ь 88. Такой треугольникъ

кладется на большой таганъ, чтобы можно было поставить па 
него небольшую посудину, которая безъ треугольника прова
лилась бы въ отверст1е тагана.

Проволочный таганчикъ д'Ьлается совершенно такъ же, какъ 
и треугольникъ, только проволока для него берется потолще и 
подлиннее. Три куска такой проволоки скручиваютъ вм-ЬсгЬ въ 
вид’Ь треугольника, какъ было только-что описано, а зат'Ьмъ
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три скрученные конца треугольника загибаютъ книзу въ видЬ 
ножекъ. Тогда треугольникъ превращается въ  таганъ. На 
рисунк'Ь 89 изображенъ таганъ, скрученный такимъ же спосо
бомъ изъ шести отдельныхъ проволокъ.

5. Подставка для писемъ (рис. 90).

Это—тоже очень полезная вещица, которую тебе нетрудно 
будетъ сделать самому. Она делается изъ неотожженной латун

ной проволоки, толщиною приблизительно въ 
1 миллиметръ. Проволоку нарезаю сь на кус
ки, длиною въ 22— 36 сантиметровъ (5 — 8 
вершковъ), и выпрямляю сь ихъ молоткомъ 
на наковальне.

Затем ъ чертятъ рисунокъ подставки въ 
настоящую величину и сгибаюсь отрезанные 
куски проволоки съ помощью плоскогубцевъ 
и круглогубцевъ, согласно рисунку. Три от
дельный части, изъ которыхъ составлена под
ставка, можно сделать въ 7 — 8 сантимет
ровъ (около l 3/i вершка) въ  ширину и въ 
6 сантиметровъ (18/8 вершка) вышиной. Кон
цы проволокъ загибаютъ въ виде нетель; 
этими петлями отдельныя части подставки 

скрепляю сь одну съ другой (рис. 90). К акъ  делаются таю я 
петли, мы уже объяснили раньше.

Чтобы подставка выш ла аккуратной, задш я проволоки съ пет
лями должны быть выпрямлены особенно тщательно, такъ, чтобы 
когда ты  положишь подставку задней стороной на столъ, она 
не качалась бы. По желавiio можно сделать подставку изъ 
двухъ, трехъ и болыпаго числа отдельныхъ частей. Готовую 
подставку веш аю сь на вбитый въ стену гвоздикъ за верхнюю 
петлю и вкладываютъ между задними и отогнутыми кпереди 
проволоками письма и друпя бумаги.

Рис. 90. Подставка 
для писемъ.

6. Зажимы и щипчики.

Изображенный на рисунке 91 зажимъ часто употребляется при
химическихъ опытахъ, когда бываетъ нужно зажать резиновую
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трубку, чтобы изъ пел не вытекала жидкость или не иыхо- 
дилъ газъ .

Зажимъ делается изъ неотожженной латунной проволоки, тол
щиною въ 2 миллиметра. Проволоку сгибаютъ сначала посре
дине кольцомъ, около 2 сантиметровъ (3/ 4 дюйма) въ поперечнике. 
Об'Ь проволоки, пдупця отъ кольца, выгибаютъ такъ, чтобы oirb 
лежалп одна возле другой. ЗатЬмъ одну прово
локу а (рис. 92) загибаютъ назадъ къ  кольцу. _ ,

пускаютъ ее въ щель между обеими половинками 
согнутой пополамъ проволоки а. ЗатЬмъ кольцо Рис. 91. Зажимъ. 
немного сколачиваютъ молоткомъ на наковаль
не, чтобы обе проволоки, идупця отъ кольца, плотно прилегли 
другъ къ  другу.

Если сжать вместЬ болыпимъ и указательнымъ пальцами 
концы а и Ь зажима, прилегающая другъ къ  другу проволоки 
раздвинутся; если отпустить пальцы, проволоки вследств1е упру
гости кольца опять сблизятся. Чтобы сжать зажимомъ резино
вую трубку, конецъ трубки иродеваютъ въ кольцо, сжимаютъ 
пальцами концы зажима, просовываютъ трубку между раздви
нувшимися проволоками зажима и опять отпускаютъ пальцы; 
сблизпвнпяся проволоки зажима сожмутъ трубку. Если нужно 
выпустить изъ трубки жидкость или газъ , то концы зажима 
опять сближаютъ, проволоки раздвинутся, сжатая резиновая 
трубка въ силу своей упругости разойдется, и газъ  или жид

кость потечетъ изъ нея. Такимъ образомъ съ помощью этого 
зажима очень легко, смотря по надобности, то выпускать изъ 
сосуда, то задерживать въ немъ жидкость или газъ .

Иногда бываетъ нужно, захвативъ щипчиками какой-нибудь 
маленькШ предметъ, держать его долго, не выпуская, въ щип- 
чнкахъ. Ио если мы захватимъ предметъ обы кновенны мъ пин-

Другую проволоку Ь изгибаютъ кольцомъ и про^

С

Рис. 92. Щипчики.
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цетомъ или плоскогубцами, то наыъ придется все время держать 
его въ  рукахъ, потому что если положить щипчики на столъ, 
они разожмутся, и предметъ выпадетъ изъ нихъ. Но можно 
приготовить проволочные щипчики, которые сами собою не бу
дутъ разжиматься. T aK ic  щипчики (рис. 92) сделать очень не 
трудно, и ты можешь по желанш  приготовить ихъ себе большей 
или меньшей величины изъ бол’Ье или менее толстой проволоки.

Щ ипчики делаю тся изъ неотожженной латунной проволоки. 
Сначала проволоку сгибаютъ пополамъ и, изогнувъ ее здесь въ 
виде овала а (рис. 92), перекручиваютъ обе половинки проволоки 
одну возле другой разъ 8 или 10. Затем ъ каждый конецъ сги
баютъ кольцомъ (//), отгибаютъ оба конца проволоки (с), идуицс 
отъ кольца назадъ къ  овалу, прод’Ьваютъ сквозь него и изги
баюсь далее. какъ показано на рисунк’Ь (рис. 92, d). Самые 
концы проволоки (е) обрезаюсь такъ, чтобы они были какъ  разъ 
одинаковой длины, и расплющиваютъ ихъ молоткомъ на нако
вальне въ виде двухъ плоскихъ лопаточекъ. Чтобы кончики 
проволоки при этой работе не треснули, ихъ сначала накали
ваю сь на спиртовой лампочке и быстро погружаюсь въ холод
ную воду.

Если сдавить вмессЬ пальцами части с щипцовъ, кончики е 
разойдутся, и между ними можно поместить какой нпбудь ма- 
леньюй предметъ. Если же мы отпустимъ пальцы, концы е 
опять сожмутся и будутъ крепко держать зажатый предметъ.

7. Подставки для карандашей и перьевъ.

Возьми кусокъ латунной проволоки, толщиною въ 1 — 1,1 мил
лиметра, изогни его круглогубцами змеевидно, а оба конца загни 
подъ прямымъ угломъ и изогни въ виде двойной петли, какъ 
показано на рисунк’Ь 93. Такая простая подставка можетъ доста
вить большое удобство пишущему, потому что если ему нужно 
положить на время перо въ сторону, онъ можетъ положить его 
на подставку, какъ показано на рисунке 93, не боясь запачкать 
чернилами столъ или бумагу.

Н а рисунке 94 изображена другая подставка для перьевъ и 
карандашей. Она приготовляется изъ неотожженной латунной про
волоки, толщиною въ  1 миллиметръ. И зъ этой проволоки д4-
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даютъ спираль сл'Ьдующимъ образомъ. Берутъ какой-нибудь 
деревянный цилиндръ или валикъ, напримеръ, такой цилиндръ, 
какой мы употребляли въ  картонажномъ отд’Ь.тЬ для пригото- 
влешя круглыхъ иеналовъ, п прикрепляюсь къ  нему одинъ ко-

Рис. 93. Подставка для перьовъ.

нецъ проволоки. Для этого конецъ проволоки забиваютъ въ 
дырку, высверленную въ цилиндр!;, или прибиваютъ къ  нему 
гвоздикомъ. Другой конецъ проволоки укр’Ьпляютъ гд1>-нибудь 
неподвижно, наприм'Ьръ, зажимаютъ въ тиски пли обматываютъ 
вокругъ ручки двери. За- 
т^мъ берутъ въ руки ци
линдръ и, вращая его, 
паматываютъ на него 
проволоку. При этомъ 
надо натягивать прово
локу потуже и не выпу
скать изъ рукъ цилинд
ра, пока вся проволока 
не обмотается вокругъ Рис. 94. Подставка для псрьсвъ и карандашей, 
цилиндра. Когда вся про
волока будетъ обмотана, выпускаю сь цилиндръ. Проволочная 
спираль въ силу своей упругости немного разовьется, и ци
линдръ самъ собою выпадесь изъ нея.

Концы проволоки обр'Ьзаютъ острогубцами, захватываю сь всЬ 
обороты спирали съ одной стороны и связы ваю сь ихъ вм’Ьс'гЬ
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тонкой проволокой, а съ противоположной стороны раздвигаюсь 
ихъ въ вид1з веера, какъ это видно на рисунк'Ь 94.

Заготовленную такимъ образомъ спираль прикрепляюсь къ  
небольшой дощечке изъ твердаго дерева. Если ты научился сто
лярничать, ты  можешь самъ выстрогать такую дощ ечку/сточить 
у ней края и отполировать ее или покрыть лакомъ. Спираль 
кладутъ на дощечку, прижимаюсь къ  дощечке оба к р а й т е  обо
рота спирали и прикрепляюсь ихъ къ  дощечке маленькими ку
сочками проволоки, забивъ концы этихъ кусочковъ въ дощечку. 
Темъ же способомъ прикрепляется къ  дощечке и средняя часть 
спирали, состоящая изъ связанныхъ вместе оборотовъ спирали.

Если сделать такую  подставку аккуратно, она можетъ слу
жить украшешемъ письменпаго стола. Подставку можно упо
треблять на то, чтобы класть на нее карандаши или ручку съ 
перомъ. Для этого ручку вдвигаюсь между оборотами спирали, 
и она будетъ крепко держаться въ нихъ. Можно также вста
влять между оборотами спирали письма, карточки и такъ  далее.

Очень удобная и распространенная вещица—крючокъ для пи
семъ и другихъ бумагь, изображенный на рисунке 95. Онъ

веш ается на стену на гвоздикъ за петлю, сделанную у него 
наверху, а бумаги нанизываются на выдающейся спереди за
остренный крючокъ.

Чтобы сделать эту вещицу, приготовляюсь сначала отдельно 
три ея составныя части изъ трехъ кусковъ неотожженной ла
тунной проволоки, толщиною въ 1,2— 1,5 миллиметра. У одного

8. Крючокъ для писемъ.

Рис. 95. Крючокъ для пнссмъ. Рис. 96.
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куска проволоки, длиною въ 14 сантиметровъ (3‘/8 вершка), 
одинъ конецъ загибаютъ петлей, а другой конецъ изгибаютъ 
крючкомъ и заостряютъ папилкомъ. Два друпе куска, длиною въ 
15 сантиметровъ (33/8 вершка) каждый, изгибаюсь одинаково, 
такъ, какъ показано на рисунк'Ь 95. Чтобы согнуть об'Ь боко
вы я части вполне одинаково, лучше нарисовать сначала боко
вую часть на бумагЬ или доск'Ь въ  настоящую величину и сги
бать проволоку по этому рисунку. Согнутая боковая часть дол
жна им'Ьть 6 сантиметровъ (13/ 8 вершка) въ вышину, а въ ши
рину 2 'Д  сантиметра (1 дюймъ) въ широкой части и 1 '/2 сан
тиметра ('Vs дюйма) въ узкой. Три отд'Ьльныя части связы 
ваются между собою вверху и внизу, какъ это видно на рисун- 
кахъ, маленькими латунными полосками. Полоски загибаютъ 
плоскогубцами и спаиваютъ у нихъ сзади концы. Чтобы отде
льный части во время спаивашя не сдвинулись съ м'Ьста, за
жимаютъ нижнюю часть крючка между двумя дощечками и за- 
паиваютъ верхнюю полоску; засЬмъ точно такъ  же зажимаютъ 
верхнюю часть крючка и запаиваю сь нижнюю полоску. Можно 
также вмЬсто этого привязать крючокъ тонкой отожженной же- 
.тЬзпой проволоки (сс' на рис. 96) къ  куску толстой проволоки 
(яб), какъ это показано на рисунк'Ь 96. Когда полоски будутъ 
запаяны , разматываютъ тонкую проволочку и снимаюсь крючокъ 
съ проволоки ab. Спаиваше полосокъ д'Ьлаютъ обыкновеннымъ 
способомъ: смачиваюсь щель паяльной водой такъ, чтобы вода 
затекла въ  щель, кладутъ на шовъ кусочекъ припоя и держатъ 
это место въ пламени лампочки, пока припой не расплавится и 
не зальетъ шва.

9. П одставка для  каран даш ей  и перьевъ.

Лд'Ьсь мы опишемъ еще одну проволочную подставку для 
карандашей и перьевъ, где такъ  же, какъ и въ крючк'Ь для пи- 
семъ, приходится применять спаиваше. На рисунк'Ь 97 слева 
изображена боковая часть такой подставки, а справа— видъ под
ставки сзади.

Подставка делается изъ неотожженной латунной проволоки, 
толщиною въ 1,2— 1,5 миллиметра. Д ве одинаковый боковыя 
части делаю тъ въ 10—12 сантиметровъ (21/ , — 23/4 вершка) вы 
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шиною и въ 8 —10 сантиметровъ (13/ 4 — 2‘/4 вершка) шириной. 
Проволоку для нихъ сгибаютъ съ помощью плоскогубцевъ и 
круглогубцевъ такъ, какъ показано на рисунке 97, слева. Оба

конца проволоки , сходятся 
тамъ, где на рисунке поста
влена буква а.

Кроме боковыхъ частей, 
приготовляютъ изъ той же 
проволоки еще три иопереч- 
ныхъ перекладины, длиною 
въ 10 —  12 с а н т и м е т р о в ъ  
(2*/4 — 23/ 4 вершка) длиною. 
Каждая перекладина делается 
изъ прямого куска проволоки, 
который посредине изгибает

ся, какъ это видно на рисунке 97, справа, въ виде цифры 8, 
а на каждомъ конце загибается петлей. Три перекладины на
деваю тся своими концевыми петлями на боковыя части под
ставки въ  местахъ, обозначенныхъ на рисунке 97 буквами Ъ, 
с, d. Продевъ боковыя части подставки въ петли поперечныхъ 
стержней, сжимаютъ покрепче петли плоскогубцами и запаи- 
ваютъ ихъ. Если при спаиванш подставка покоробится или 
помнется, ее нужно опять выпрямить.

10. Подставка для фотографическихъ карточекъ.

Т акая подставка для маленькихъ (визит- 
наго формата) карточекъ делается въ 13 сан
тиметровъ (3 вершка) вышиной и 6 санти
метровъ (13/8 вершка) шириной, а для каби- 
нетныхъ портретовъ въ 19 сантиметровъ (4% 
вершка) вышиной и 10 сантиметровъ (2V4 
вершка) шириной. Подставка делается изъ 
трехъ отдельныхъ кусковъ проволоки. Одинъ 
кусокъ (рис. 98, аа) изгибаютъ, какъ  пока
зано на рисунке 98, подковообразно; каждую

Рдля фото?рафиче'-а П0Л0ВИНУ подковы изгибаютъ на 7 3 и на */* 
скихъ карточекъ. ея высоты петлей, а концы загибаютъ спи-

Рис. 97. Подставка для карандашей и 
перьевъ.
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ралыо. Вторую часть (ЬЬ) сгибаютъ въ вид’Ь буквы П. Эту 
часть делаютъ такой же ширины, какъ и первая часть, а дли
ною въ Уз длины первой части. Концы ея загибаютъ петлями, 
которыя вставляютъ въ верхшя петли части аа. Эта часть слу
жить .опорой для подставки. Въ нижшя петли подставки аа 
вставляю тъ проволоку с; концы проволоки загибаютъ подъ пря
мымъ угломъ, какъ это показано на рисунк’Ь 98. Н а эти концы 
и ставятъ карточку.

И. Подставка для мыльницы и зубныхъ щетокъ.

Въ лавкахъ продаются фарфоровыя и фаянсовый мыльницы 
въ вид’Ь четыреугольныхъ 
блюдечекъ. К упивъ такую 
мыльницу, ты  можешь сд’Ь
лать для нея проволочную 
подставку и вставить въ 
нее мыльницу, какъ  пока
зано на рисунк’Ь 99, А. Н а 
эту же подставку можно бу
детъ класть и зубныя щет
ки. Подставка делается по 
размЬрамъ мыльницы: та 
кой же ширины и длины, 
а въ  вышину немного боль
ше, ч1;мъ въ длину.

Подставка составляется 
изъ двухъ боковыхъ частей 
аа (рис. 99,А), четырехъ 
поперечныхъ стержней Ь 
и двухъ, изогнутыхъ по- 
лукругомъ, проволокъ с . Н а рисунк’Ь 99,В боковая часть 
изображена отдельно. Эту часть надо нарисовать на бумаге въ 
настоящую величину и изогнуть проволоку ио этому рисунку. 
Поперечные стержни Ъ и полукруглыя проволоки с загибаютъ 
на каждомъ конце петлей и надЬваютъ этими петлями на бо
ковыя части подставки. ЗатЬмъ петли сжимаютъ покрепче пло. 
скогубцами или приколачиваютъ молоткомъ. Об’Ь полукруглыя

Рис. 99. Подставка для мыльницы и зуб
ныхъ щетокъ.
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проволоки скр'Ьпляют.ъ кусочкомъ проволоки или металлической 
полоской. Для прочности можно еще запаять все места, где 
скреплены между собою отдельный части подставки.

Мы описали здесь для примера несколько образчиковъ изде- 
лШ изъ проволоки. Кроме нихъ, можно, конечно, придумать 
еще множество другихъ, подобныхъ онисаннымъ, изящ ныхъ ве- 
щицъ, полезныхъ въ домашнемъ обиходе. Напрактиковавшись 
въ этого рода работе, ты можешь самъ придумывать и соста
влять себе образцы подобныхъ изд1шй. Сделать же самую ра
боту по составленному рисунку тебе будетъ нетрудно, потому 
что npieMbi работы, какъ ты видЬлъ, остаются всегда одними 
и теми же, и ты  уже познакомился съ ними въ достаточной 
мере на описанныхъ здесь примерахъ.

С. Работы изъ >цел'Ьзныхъ полосокъ.

Итальянсше кустари делаютъ очень красивыя и разнообраз- 
ны я вещи изъ железныхъ полосокъ. Эта работа такъ же, какъ 
и работа изъ проволоки, нетрудна и требуетъ немногихъ инстру
ментовъ. Матер1аломъ для нея служатъ полоски изъ нелуже- 
наго листового железа, шириною въ 7а сантиметра (3/ i e дюйма) 
и толщиною въ 3/ 1 миллиметра. Листовое железо нарезаю сь на 
т а т я  полоски слесарными ножницами; мы упоминали о нихъ, 
когда описывали различные слесарные инструменты. Но, какъ 
мы уже сказали тамъ, работать этими ножницами вообще не
легко, а тЬмъ более нелегко нарезать правильно т а т я  узш я 
полоски. Поэтому лучше достать себе готовыхъ нарезанныхъ 
полосокъ. За  границей въ магазинахъ продаютъ т а т я  полоски, 
нарочно заготовленный для этихъ работъ по 2 марки (около
1 рубля) за 1 килограымъ (272 фунта). Если же ты не достанешь 
готовыхъ полосокъ, то можешь заказать въ  какой-нибудь сле
сарной мастерской, где имеется машина для разрезаш я листо
вого железа, нарезать тебе такихъ полосокъ. Если же ты захо
чешь нарезать полоски сам ъ, то сначала разграфи железный 
листъ графилкой на полосы, шириной въ 7* сантиметра, и режь
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по проведеннымъ лиш ямъ. При разр'Ьзанш полоски закручива
ются, поэтому надо поел* выпрямлять ихъ молоткомъ. Р азр е
зай железо осторожнее, потому что острые края полосокъ легко 
могутъ порезать руку.

И зъ нарезанны хъ полосокъ сгибаютъ различныя фигуры съ 
помощью плоскогубцевъ и круглогубцевъ. Когда ты поупраж
няеш ься немного въ сгибанш 
отдельныхъ полосокъ, ты мо
жешь приступить къ изготовле
ние какой-нибудь цельной ве
щицы. Только для этого надо Рис. 100.
сначала нарисовать все отдель-
ныя части, изъ которыхъ составлена вещь, на куске картона 
или на доске. Согнувъ полоску такъ, какъ  следуетъ по рисун
ку, ее прикладываютъ къ  начерченной фигуре и проверяюсь, 
правильно ли изогнута полоска. Разрезаю сь полоски на куски 
слесарными ножницами.

Отдельныя изогнутыя фигуры скрепляю тъ между собой ско
бочками, сделанными изъ кусочковъ с£хъ же самыхъ полосокъ 
Для этого отрезаютъ маленьюй кусочекъ по
лоски, изгибаютъ его такъ, какъ показано на 
рисунке 100,а, кладутъ на него две или 
больше полосокъ, которыя нужно скрепить 
между собою, и загибаютъ плоскогубцами сна
чала одинъ конецъ кусочка (рис. 100,6), а за
тем ъ и другой (рис. 100,с). После этого свя
занное место сжимаютъ покрепче плоскогуб
цами. Если приходится связывать между со
бою закругленныя части фигуры, къ  кото
рымъ кусокъ широкой полоски не можетъ 
прилечь ровно, то полоску разрезаю сь вдоль 
пополамъ на две узш я полоски, нарезаю сь ихъ на неболыше 
кусочки и скрепляюсь ими отдельныя фигуры, такъ  же, какъ 
и въ первомъ случае. Н а рисунке 101 изображена фигура, со
ставленная изъ пяти отдельныхъ изогнутыхъ полосокъ. Въ 
нижней части пять полосокъ скреплены вместе кусочкомъ 
широкой полоски, а въ верхней — три полоски скреплены к у 
сочкомъ узкой полоски.



Вып. Ш. — 104 —

Если надо придать полоскамъ большую крепость, напримеръ, 
въ томъ случай, когда оне служатъ подпорками для полочки, 
то накладываютъ одну на другую несколько полосокъ, чтобы 
получился четырехгранный стержень, и связываю тъ ихъ вместе 
такими же скобочками.

Когда ты  изогнешь по начерченному рисунку нужное коли
чество полосокъ и свяжешь все отдельный части скобочками, 
вещица твоя будетъ готова. Остается только отлакировать ее. 
Для этого вещь покрываютъ съ помощью маленькой кисточки 
чернымъ железнымъ лакомъ. Т е  места, где отдельный части 
вещи скреплены между собою, смазываютъ лакомъ посильнее; 
когда лакъ засохнетъ, онъ еще крепче свяжетъ эти места. Для

Рис. 102.

красоты можно кое-где слегка выбронзировать вещь. Для этого 
на некоторыя места вещи, напримеръ, на скобочки и на ребра 
полосокъ, наносятъ, пока лакъ еще не совсемъ высохъ, ко- 
мочкомъ ваты  порошокъ золотой бронзы. Можно также выброн
зировать всю вещь сплошь, но это выходитъ не такъ красиво.

Чтобы сделать некоторыя части вещи крепче, а также чтобы 
придать ей менее однообразный видъ, можно скрутить некото
рыя полоски спиралью, какъ показано на рисунке 102, Ь. Для 
этого одинъ конецъ полоски зажимаютъ въ тиски, а другой 
захватываю тъ клещами и скручиваютъ полоску.

Если нужно соединить две полоски такъ, чтобы оне пере
крещивались между собою, ихъ надпиливаюсь до половины 
(рис. 102,д) и вставляю тъ другъ въ друга надрезами, какъ 
показано на рисунке 102,/. Иногда вещи, сделанный изъ по
лосокъ, украшаютъ еще розеточками, выпиленными лобзикомъ
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изъ того же листового железа, изъ котораго сделаны полоски. 
На рисунк’Ь 102,h, к, i  показаны образчики такихъ розеточекъ. 
Для описанныхъ въ этомъ отделе работъ изъ металлическихъ 
полосокъ берется, какъ мы сказали, обыкновенно железо. Но, 
кромЬ железа, на нихъ можно также употреблять листовые 
цинкъ, мгЬдь и латунь. И зъ этого MaTepia.ia нарезаю тся таш я же 
полоски, какъ и изъ железа.

Теперь мы покажемъ на н’Ьсколькихъ прим'Ьрахъ, каю я ве- 
щпцы можно д'Ьлать изъ жел’Ьзныхъ полосокъ.

1. Реш етки.

Н а рисунке 103 изображены части двухъ различныхъ решетокъ, 
сделанныя изъ железныхъ полосокъ. Т аш я реш етки могутъ

пригодиться для различныхъ целей. К акъ  изгибаются полоски 
для такихъ реш етокъ и какъ оне соединяются между собою, 
ясно видно изъ рисунка. Заметимъ только, что рамка, окру
жающая снаружи реш етку, делается изъ одной цельной по
лоски, а концы полоски накладываются одинъ на другой где- 
нибудь въ томъ м есте, где рамка скреплена съ р’Ьшеткой ско
бочкой, и сжимаются вместе этой скобочкой. .

2. Круглая подставка.

К акъ  сделать изображенную на рисунке 104 круглую под
ставку, также вполне ясно изъ приложеннаго рисунка. Кольцо,



Вып. HI. — 106 -

окружающее снаружи всю подставку, делается изъ двухъ по
лосокъ, сжатыхъ вместе скобочками.

3. Кронштейнъ.

Кронштейнъ (полочка) делается изъ несколькихъ отдель- 
ныхъ частей. Н а рисунке 105 изображена половина задней 
стенки кронштейна. Средшй стержень этой стенки составляютъ 
изъ несколькихъ полосокъ, наложенныхъ одна на другую и 
связанныхъ вместе. К ъ  этому стержню прикрепляется под
порка для полочки. Подпорки делаются въ виде половинки 
задней стенки; только у подпорки не делаю тъ нижняго укра
ш еш я въ виде ocTpifl, котор ымъ заканчивается внизу задняя 
стенка. Украшеше, которое находится наверху задней стенки 
(надъ прямой поперечной полоской) лрикрепляютъ после того, 
какъ на стенку и подпорку насадятъ самую полочку. Полочку 
вырезаю тъ ножницами въ  виде полукруга изъ куска листового 
железа. Сзади у полочки делаютъ четыреугольный вы резъ 
(рис. 106); въ  этотъ вы резъ вставляютъ средни! стержень зад
ней стенки. Въ техъ  местахъ, где полочка должна быть скре-
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плена съ подпоркой и задней стенкой ,‘въ ней просверливаютъ
отверстчя и пропиливаюсь лоб- 
зикомъ неболышя щелки или 
пробиваютъ щелки зубиломъ; че
резъ эти щелки пропускаютъ 
скобочки, которыми скрепляю сь

Рпс. 105. Рис. 106.

полочку съ подпоркой, задней ст!>шсой и верхнимъ украше- 
шемъ стенки.

4 , Висячая корзинка.

СтЬики висячей корзинки составляются изъ пяти отдельныхъ 
частей. На рисунке 107 изображена одна такая часть. Ее можно 
сделать вышиною въ 15 сантиметровъ 
(33/ 8 вершка), а шириною вверху въ 8 
сантиметровъ ( I 3/, вершка) и внизу въ 
6 сантиметровъ (13/8 вершка). К акъ сде
лать такую часть, вполне понятно по 
рисунку. Нзъ двухъ прямыхъ полосокъ, 
ограничивающпхъ стенку съ боковъ 
(рис. 107), одну делаю сь простой, а дру
гу ю — двойной, изъ длинной полоски, 
согнутой пополамъ. Посредине эта по
лоска, какъ видно на рисунке 107, изги
бается петлей. Боковыя полоски двухъ 
соседнихъ стенокъ связываются между 
собой скобочками. Для дна вырезаютъ 
изъ листового железа пятиугольную пластинку. Чтобы можно 
было скрепить скобочками дно съ боковыми стенками, въ

Рис. 107.
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немъ прорезаюсь таш я же щелки, какъ и въ опифшной раньше 
полочк'Ь, и прод*ваютъ скобки въ эти щелки.

5. Рамка.

Внутреншй ободокъ рамки делается изъ скрученной спиралью 
полоски. Кром* того, для рамки заготовляютъ восемь поло

сокъ, изогпутыхъ въ вид* двой
ной спирали, и пять короткихъ 
полосокъ, согнутыхъ въ вид* 
петли. Вс* части скрепляются 
между собой скобочками такъ, 
какъ показано на рисунк* 108. 
ЗагЬмъ къ  скрученному ободку 
прикр'Ьиляютъ еще на равныхъ 
разстояш яхъ другъ отъ друга 
четыре кусочка железной поло
ски. Когда въ  рамку вставятъ 
стекло и карточку, кончикъ каж- 
даго кусочка загибаютъ на
задъ, чтобы онъ иридерживалъ 
карточку.

6. Ст*нная полочка.

Рис. 108. Н а рисунк* 109 изображены от-
д*льныя части другой полочки, 

уменыпенныя вдвое противъ настоящей величины. Самая полочка 
д*лается изъ тонкой (въ 3 —4 миллиметра толщиною) деревянной 
дощечки; ширина полочки въ средней части 7 сантиметровъ 
(23/4 дюйма). Нижшя дуги балюстрадки, нарисованной отд*льно 
на рисунк* 109, В ,  д*лаются изъ одной ц*льной изогнутой по
лоски. Подв*шенные къ  дугамъ листочки выпиливаютъ изъ тон
каго листового жел'Ьза. На одномъ конц* каждаго листочка оста
вляется узенькая полоска, длиною въ Vs сантиметра. Загнувъ 
эти полоски крючкомъ, прикрЬпляютъ листочки этими крюч
ками къ  изогнутой дугами нижней полос* балюстрадки. Розетку 
наверху задней ст*нки полочки выпиливаютъ изъ тонкаго ли-



стового жел'Ьза, выгибаютъ ее въ  вид’Ь плоской чашечки и 
вклепываютъ въ середину ея кусочекъ проволоки. Н а рисунк’Ь 
109, С изображена отд-Ьльно подпорка для полочки. Согнутая 
подъ пряыыыъ угломъ краевая полоска подпорки д-Ьлается изъ 
скрученной спиралью тол
стой же.тЬзной полоски или 
изъ двухъ полосокъ, нало- 
женныхъ одна на другую 
и скр’Ьпленныхъ вместе 
скобками. Розетка на под- 
поркЬ делается такъ же, 
какъ и розетка задней 
станки. ОтдЪльныя части 
полочки скрЬпляютъ между 
собою обыкновенными ско
бочками, а чтобы прикр’Ь- А
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Рис. 109.

пить металличесшя части полочки къ  дощечкгЬ, концы ско- 
бочекъ заостряютъ напилкомъ (рис. 102, е) и забиваютъ ихъ 
въ дощечку.

7. Корзиночка.

На рисунк'Ь 110, А  изображена рабочая корзиночка въ ц'Ьломъ 
вид'Ь, а на рисунк'Ь 110, В  половина боковой сгЬнки корзиночки 
въ настоящую величину. Другая половина станки, конечно, 
совершенно такая же, какъ и эта, такъ что полоски для станки 
можно изгибать прямо по этому рисунку. И зъ какихъ отдЬль- 
ныхъ частей составлена станка, и какъ  он’Ь соединены вм’Ьст’Ь, 
хорошо видно на рисунк’Ь. Такпхъ сгЬнокъ нужно сдЬлать
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шесть и скрепить ихъ между собою. Для дна выпиливаютъ

шестиугольную дощечку, толщи
ною въ 4 миллиметра и въ 9 сан
тиметровъ (2 вершка) въ попе
речник*.

D. $ы пиливаш е изъ ме
талла.

Рис. но. Кром* работ ь изъ проволокъ
и жел*зныхъ полосокъ, есть еще 

одна нетрудная и въ то же время интересная отрасль сле- 
сарнаго ремесла, это— выпиливаше изъ листового жел*за и 
жести*), а также изъ листовой латуни и цинка. Выпиливаютъ 
вещи изъ металлическихъ листовъ такъ же, какъ и изъ дерева, 
лобзикомъ. К акъ устроенъ лобзикъ и какъ имъ работаютъ, было 
уже описано подробно въ  столярномъ отд*л*, и потому мы не 
будемъ зд*сь объ этомъ говорить. Зам*тимъ только, что при 
выпиливанш изъ металла иилку надо смазывать масломъ. 
Точно такъ же ты знаешь уже изъ описашя употреблешя сле- 
сарныхъ инструментовъ, какъ  склепываются между собой отд*ль- 
ныя металличесшя части, какъ пробиваются и просверливаются 
въ нихъ отверсйя для заклепокъ или для гвоздиковъ, если надо 
прибить металлическую часть къ  дереву, и такъ дал*е. Поэтому 
мы прямо перейдемъ къ  описашю образчиковъ издЬлШ, пригото- 
вляемыхъ выпиливав^емъ изъ металла. Въ качеств* узоровъ для

*) Жесть то же листовое железо, только лу;кеное, то-есть покрытое тон- 
кпмъ сдоемъ олова.
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вмии.тивашя можно брать Tf> же, которые употребляются дли 
выпиливаш я изъ дерева. Если приходится выпиливать изъ по- 
лированнаго блестящаго металла, то начертить узоръ на такой 
поверхности довольно трудно, и глаза при работе слишкомъ 
утомляются отъ блестящей поверхности. Поэтому въ этомъ слу
чае лучше начертить рисунокъ на бумаге и наклеить рисунокъ 
на металлъ горячимъ клеемъ, къ  которому прибавлено несколько

Рис. i l l .

капель глицерина. Наклеенный рисунокъ натираютъ масломъ, 
тогда можно не смазывать масломъ полотно пилы. Выниливъ 
узоръ, смываютъ бумагу теплой водой и отчищаютъ металлъ.

1. У краш еш я д ля  ящ иковъ  и ш кату л о къ .

Въ картонажномъ отделе мы говорили, что ящ ички и ш ка
тулки можно обивать для красоты металлическими украшешями. 
Таш я украшеш я можно достать въ продаже готовыя, но ихъ
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можно выпилить и самому. На рисунк'Ь 111,я пзображенъ неболь
шой деревянный сундучокъ, обитый металлическими украшешями, 
а на рисункЬ 111,6, с, (I. е, f  эти украш еш я нарисованы отдельно 
въ настоящую величину. По этимъ узорамъ ты и можешь вы
пилить ихъ изъ жести или изъ листового желЬза. d—украше- 
iiie на середину крышки, е—уголки на переднюю стенку, 
1— у кр аш ете  для замка, а 6 и с для шарнировъ. Въ выпилен- 
ныхъ у кр аш етях ъ  просверливаютъ дырки и прибиваютъ ихъ 
къ  ящ ику гвоздиками съ круглыми головками. Крыш ку скрЬ- 
иляютъ съ сундукомъ обыкновенными шарнирами, а сверху на 
нихъ набиваютъ выпиленныя украш еш я. Если украш еш я сдЬ- 
ланы изъ листового желЬза, то передъ тЬмъ, какъ  набить ихъ 
на сундукъ, ихъ покрываютъ желЬзнымъ лакомъ.

Кольцо для салфетки выпиливаюсь изъ тонкой жести или 
изъ листовой латуни по приложенному рисунку 112, на которомъ

оно нарисовано въ 2/3 настоящей величины. Н а одномъ концЬ 
выпиленной полосы пробиваюсь зубиломъ дв'Ь щелки, а на дру
гомъ концЬ— одну (щелки изображены на рисункЬ черными 
черточками). ЗатЬмъ накладываютъ на жестяную полосу полоску 
какой-нибудь цветной матерш и загибаютъ на нее ударами 
деревяннаго молотка края жестяной полосы до точечныхъ лишй. 
После этого сгибаюсь полосу кольцомъ вокругъ какого-нибудь 
деревяннаго цилиндра, втыкаю сь зубцы, оставленные на кон- 
цахъ полосы, въ пробитыя щелки, загибаютъ зубцы на заднюю 
сторону кольца и прибиваютъ ихъ тамъ крепко молоткомъ.

2. Кольцо для салфетки.

Рис. 112.
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3. Спичечница.

Пепельница съ приделанной къ  ней спичечницей для швед- 
скихъ спичекъ—вещь всегда полезная въ  домашнемъ обиходе, а 
сделать ее самому очень нетрудно. Рисунокъ 113,а изображаетъ 
готовую спичечницу, а рисунокъ 113,6, с, d —три отдельныя ча
сти, изъ которыхъ она составляется. Части эти выбиваютъ зуби
ломъ или вырезаю тъ ножницами изъ листового железа или изъ

Рис. 113.

латуни, а внутренний узоръ въ пластинке d  выпиливаютъ лоб
зикомъ. Размеры пластинокъ Ь и d  ты можешь вымерить по 
обыкновенной спичечной коробке. Въ местахъ, обозначенныхъ на 
рисункахъ с и d  черными черточками, пробиваютъ зубиломъ по 
четыре щелки, длина которыхъ должна равняться ширине четы
рехъ зубцовъ на пластинке Ь. Затем ъ  все три пластинки сгиба- 
ю гь по точечньшъ лишямъ. При этомъ пластинки b u d  сгиба
юсь подъ прямымъ угломъ, а края у пластинкп с—подъ тупымъ. 
Теперь остается только продеть . зубцы пластинки Ь сначала 
черезъ щелки пластинки d  и затемъ черезъ щелки подставки 
с и загнуть эти зубцы на нижней стороне подставки, и спи
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чечница готова. Если сничсчнида сделана изъ листового же
леза, то ее покрываютъ железнымъ лакомъ или бронзируютъ.

4. Подсвечникъ.

Для подсвечника вы- 
ииливаютъ изъ листо
вого железа три части, 
изображенный на рисун
ке 114,а , Ъ, с въ поло
вину настоящей вели
чины. Нижнюю часть 
подсвечника а и верх
нюю с изгибаютъ плос
когубцами такъ , какъ 
показано на рисунке
11.4, где изображенъ въ 
уменыпенномъ виде го
товый подсвечникъ.

Чтобы легче было сги
бать выпиленныя плас
тинки, можно накалить 

ихъ и медленно остудить. Между частями а и с вклады
вается розетка Ь, и все три части склепываются вм есте по
средине. Готовый подсвечникъ покрываютъ железнымъ лакомъ 
или бронзируютъ.

5. Дверная дощечка.

Н а рисунке 115 дверная дощечка изображена въ 2/3 настоящей 
величины. По краямъ дощечка украшена спиральными завит
ками. Точечный лиши показываютъ очерташя завитковъ въ раз- 
вернутомъ виде. По этимъ лиш ямъ и выпиливаюсь дощечку. 
Съ левой стороны рисунка точечныхъ лишй п еть , но, конечно, 
л евая сторона дощечки должна быть совсемъ такал же, какъ 
и правая, и тамъ надо дополнить рисунокъ такими же лишями. 
Выпиливъ пластинку, загибаютъ круглогубцами полоски, обо- 
значенныя на рисунке точками, въ  виде завитковъ, какъ по
казано на рисунке. Чтобы было легче загнуть полоски, можно
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накалить и медленно остудить дощечку. Четыре зубчика на 
внутреннемъ краю рамки отгибаютъ назадъ, вкладываютъ въ 
рамку стекло и бумагу съ надписью и прижимаютъ къ  нимъ 
зубчики. Смотря по же-
лан ш , можно выброн- 7
зировать всю дощечку, ' '
или покрыть ее чернымъ 
лакомъ и выбронзиро
вать только ребра до
щечки и завитки.

6. Чернильница.

И зъ жести или изъ 
листового цинка выпи
ливаютъ по приложен
ному рисунку дощечку 
съ двумя круглыми от- 
версйями (рис. 116, а), 
въ  которыя вставляют
ся стеклянньтя черниль
ницы, и спинку (рис. 116, В ) .  На нижнемъ краю спинки оста- 
вляютъ три зубца и надр*заютъ ихъ вдоль посредине. Н а зад- 
немъ краю дощечки а  делаютъ три прореза. Въ эти прорезы 
вставляютъ зубцы стирки В  и загибаютъ внизу об* поло-

Рис. 115. Дверная дощечка.

Рис. 116.

винки каждаго зубца въ разны я стороны. Но этого еще не
достаточно, чтобы сделать спинку устойчивой. Поэтому вы 
пиливаютъ еще подпорку (рис. 117, О) съ тремя зубцами, ко
торые тоже надр*заютъ посредин*. Въ середин* спинки В  д*-
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лаютъ два npopfea, соответствующее зубцамъ на длинной сто- 
poirb подпорки, вставляютъ въ нихъ оба зубца и загибаютъ въ 
разный стороны половинки зубцовъ. Нижшй зубецъ подпорки 

вставляется такимъ же образомъ въ вы
дающейся посредине задняго края дощечки 
выступъ (этотъ выступъ по ошибке не 
изображенъ на рисункЬ).

ЗатЬмъ выпиливаютъ еще дв'Ь подста
вочки для карандашей и перьевъ (рис. 
117, D ) и вставляютъ ихъ съ помощью 
расщепленныхъ зубцовъ въ спинку В ,  
какъ показано на рисунк’Ь. Наконецъ, надо 
выпилить еще четыре ножки (рис. 117, Е ),  
согнуть ихъ вдоль пополамъ и укрепить 
посредствомъ такихъ же расщепленныхъ 
зубцовъ по четыремъ угламъ дощечки А. 

Чтобы закрыть сйерху то место, гд’Ь проходятъ наружу зубцы 
ножекъ, можно прикрепить въ этихъ местахъ четыре неболь- 
пия пластинки (рис. 117, F ) .

Рис. 117.

7. Игрушечная кухня.

Игрушечная кухонная утварь доставитъ много удовольств1я 
твоимъ маленькимъ братьямъ и сестрамъ. А умЬя выпиливать 
изъ жести, сд’Ьлать самому такую игрушку очень нетрудно. Мы 
опншемъ здесь для примера нЬсколько кухонныхъ принадлеж
ностей, а зат’Ьмъ ты можешь самъ дополнить списокъ этихъ 
вещицъ другими, сдЬлавъ ихъ по образцу настоящихъ. Работа 
эта настолько легкая, что н’Ьтъ надобности подробно описывать 
каждую вещь; сд'Ьлавъ нисколько, ты самъ сообразишь, какъ 
сдЬлать остальныя.

Ложка. Выпили изъ полоски жести, длиною въ 5 сантиметровъ 
(178 верш ка), очерташя ложки, изогни немного ручку, а широюй 
конецъ положи на какой-нибудь круглый предметъ и ударами 
молотка обей его по краямъ такъ, чтобы онъ сталъ вогнутымъ, 
подобно ложк^;.

Печные щипцы. ВырЬжь полоску жести, длиною въ 10 сан
тиметровъ (21/* вершка) и шириною въ 3 миллиметра съ заги-
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бающимися подъ прямымъ угломъ кончиками (рпс. 118, В), по
лозки поперекъ полоски кусокъ толстой проволоки, согнп попо
ламъ полоску и плотно со
жми об* ------------ -----------
ло пров<
щипцы,
рисунк*

Ш умовка. Выпили фигуру, изображенную на рисунк’Ь 119. 
Длину ручки сд*лай въ  5 сантиметровъ (1V8 вершка), а длину 
и ширину круглой части въ 3 сантиметра (5/8 вершка). На кон-

ц'Ь ручки просверли одно крупное отверст1е, а въ круглой 
части —  много мелкихъ. Неровности, которыя образуются при 
высверливанш отверстий на другой сторон*, спили напилкомъ.

г

Рис. 118, Рис. 119, Р и с .'120.

Рис. 121 Рис. 122
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ЗатЬмъ изогни немного ручку, а круглую часть сд'Ьлай слегка 
вогнутой.

Ложка д ля  вы ш т а ш я изъ кипят ка яацъ  (рис. 120) д-Ьлается 
совершенно такъ же, какъ и шумовка, только другой формы.

Противень (рис. 121). Выпиливаютъ четыреугольную пла
стинку въ  7 сантиметровъ (1% вершка) длиною и 4 сантиметра 
(около 1 вершка) шириной, съ колечкомъ на одной короткой 
стороне. Зат'Ьмъ отделяю сь края пластинки четырьмя борозд
ками, проведенными острымъ шиломъ, выр'Ьзаютъ четыре угла 
и загибаютъ кверху края.

К аст рю ля съ крышкой. Вырезаютъ четыреугольную пла
стинку (рис. 122), длиною въ  13 сантиметровъ (3 вершка) и 
шириною въ 3 7 а сантиметра (13/8 дюйма). На стороне Ь пла
стинки оставляютъ три зубца, длиною въ 1 /2 сантиметра, на

Рис. 123. Рис. 124. Рис. 125.

сторон'Ь с — четыре такихъ же зубца, а на сторон'Ь а — дв'Ь по
лоски въ 3 сантиметра (около 3/4 вершка) длиною. Н а сторон'Ь 
d  д’Ьлаютъ три прор'Ьза, соответствующее зубцамъ стороны 6, 
и кром^ того еще два прор’Ьза е для длинныхъ полосокъ. За- 
т’Ьмъ кладутъ пластинку на какой-нибудь деревянный цилинд
рически предметъ и сгибаютъ ее молоткомъ такъ, чтобы зубцы 
стороны b можно было продать черезъ ирорЬзы d  и загнуть на 
другой сторон'Ь. Посл'Ь того свернутую въ  трубку пластинку 
над'Ьваютъ опять на цилиндръ и плотно приколачиваюсь мо
лоткомъ шовъ. Длинныя полоски изгибаюсь въ вид’Ь ручекъ, 
какъ  показываешь рисунокъ 123, продеваюсь концы ихъ въ 
прор-Ьзы е и загибаютъ на внутренней сторон'Ь.

Теперь выр’Ьзаютъ дно такой величины, чтобы оно было чуть- 
чуть больше окружности свернутой пластинки, и прорезаюсь 
въ немъ четыре щелки въ т'Ьхъ мЬстахъ, где придутся четыре 
зубца нижняго края (с) свернутой пластинки (рис. 124). Зубцы
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вставляютъ въ прорезы, загибаютъ и прибиваютъ молоткомъ, 
такъ, чтобы дно сидЬло по возможности крепче. ЗагЬмъ выргЬ- 
заютъ крышку (рис. 125,(7) такой же величины, какъ и дно, 
и ручку для крышки (рис. 125, справа). Посредине крышки 
д'Ьлаютъ небольшой прор'Ьзъ. Зубецъ ручки (аЪ) надр’Ьзаготъ 
вдоль, вставляютъ его въ прор'Ъзъ крышки и загибаютъ одну 
половинку зубца (а) въ одну сторону, а другую (Ъ) —въ дру
гую сторону.

Дургилагъ (рис. 126). Ст'Ьнки дуршлага д'Ьлаютъ изъ полоски 
жести, длиною въ 12 сантиметровъ (23/4 вершка) и шириною 
въ 172 сантиметра (около 5/8 дюйма). При выпиливанш боковой 
Ст'Ьнки оставляютъ еще узкую 
длинную полоску, отходящую подъ 
прямымъ угломъ отъ одной изъ 
длинныхъ сторонъ станки. Эту по
лоску загибаютъ въ виде ручки.
Станку свертываютъ кольцомъ и 
скр'Ьпляютъ двумя зубцами, про-

Рис. 127.Рис. 126.

детыми въ прорезы, такъ же, какъ  и станку кастрюли. Затем ъ 
вырезаю тъ дно, просверливаютъ его мелкими отверстогаи и 
прикр’Ьпляютъ къ  стенке, какъ и дно кастрюльки, четырьмя 
зубцами.

Угнать (рис. 127). Высота его 4 7 а сантиметра (1 вершокъ) 
окружность вверху 13 сантиметровъ (около 3 вершковъ). Пла
стинку для станки выргЬзаютъ такой формы, какъ  для усЬ- 
ченнаго конуса (смотри картонажный отдЪлъ). На одной сто
роне пластинки оставляютъ два выступа для уш ковъ, а на 
другой—4 зубца для скргЬплешя съ дномъ и еще три полоски, 
длиною въ 1 сантиметръ (3/8 дюйма), на равныхъ разстояш яхъ 
одна отъ другой, для ножекъ. К рая стенки и дно скрепляются 
совершенно такъ же, какъ у кастрюльки и дуршлага. Въ дне, 
кроме четырехъ проргЬзовъ для скреплешя со ст'Ьнкой, д’Ьлаютъ 
еще три прореза, черезъ которые продеваются ножки. Для
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Рис. 128.

крышки вырезаю тъ круглую пластинку, немного побольше, чемъ 
окружность ушата. Н а двухъ противоположныхъ сторонахъ 
крышки делаю тъ два четыреугольныхъ вы реза для уш ковъ 

уш ата, а посредине крышки укрепляютъ 
такую же ручку, какъ и въ кры ш ке ка
стрюльки.

Терка (рис. 128). Вырезаю тъ пластинку 
въ 7 сантиметровъ (1®/8 вершка) длиною 
и въ 4 сантиметра (около 1 вершка) ши
риною. У одной изъ длинныхъ сторонъ 
пластинки оставляюсь еще две узю я по
лоски (а), длиною въ 2У2 сантиметра (1 
дюймъ). На одной изъ короткихъ сторонъ 

делаютъ вырезъ, такъ, чтобы по краямъ остались две ножки, 
а на другой—выпиливаютъ полукругъ въ виде ручки. Въ пла
стинке пробиваютъ множество дырокъ (неровности на краяхъ 
дырокъ здесь не надо сглаживать), изгибаютъ немного пла

стинку, загибаютъ полоски а назадъ 
и продеваютъ концы ихъ въ  про
резы, сделанные на противоположной 
стороне терки.

Солонка (рис. 129). На рисунке 129 
изображена висячая солонка, въ кото
рой держатъ въ  кухне соль, въ  ц£- 

ломъ виде и отдельный 
части, изъ которыхъ она 
составляется. Чтобы сде
лать эту солонку, выпи
ливаютъ четыре пла
стинки такой формы, 
какъ показано на ри
сунке: полукруглую пе
реднюю стенку {А), зад
нюю стенку (С), дно (В) 

и крышку (D). Длина пластинки А  4 7 2 сантиметра (1 вер- 
шокъ), ширина 2 сантиметра (7 16 вершка); въ маленькихъ вы- 
ступахъ на углахъ Ь пластинки надо просверлить по круглой 
дырке. Ш ирина задней стенки (7—2,8 сантиметра (!;/8 вершка),

Рис. 129.
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а высота 4 сантиметра (7/ 8 вершка). Стенки А  и С  и дно В  
скрепляются между собою, какъ  и въ раньше описанныхъ ве- 
щахъ, зубцами, продетыми въ прорезы, а крышка D  встав
ляется кончиками а въ дырки, просверленныя въ выступахъ 
Ь стенки А .

П ли т а .  Чтобы сделать игрушечную кухню еще более инте
ресной, можно сделать къ  ней игрушечную плиту, изображен
ную на рисунке 130. Дно (А) и заднюю стенку плиты можно 
сделать изъ одной пластинки жести, согнутой пополамъ. Длина 
дна и стенки 22 сантиметра (5 вершковъ), ширина дна 16 сан
тиметровъ (3%  верш
ка), а высота стенки 
20 сантиметровъ (4У2 
вершка). Для перед
ней (D ) и боковыхъ 
( С) стенокъ плиты 
вырезаю тъ полосу же
сти, длиною въ 36 
сантиметровъ ( 8 1/s 
вершка) и шириною 
въ 17 сантиметровъ 
(3 7/8 вершка). Н а каж- 
домъ конце полосы 
отделяютъ попереч
ной чертой по 9 сан- Рис. 130.
тиметровъ (2 верш
ка) для боковыхъ стенокъ и сгибаютъ въ этихъ местахъ 
полосу. Но раньше этого на передней стенке D  вырезаю тъ два 
четыреугольныхъ отверстия, длиною въ 5 сантиметровъ ( I 1/, 
вершка) и шириною въ з у 2 сантиметра (13/ 8 дюйма) каждое. 
Для закрываш я отверстй выпиливаютъ две дверцы (Е) ,  дли
ною въ 7 сантиметровъ (] s/ 8 вершка) и шириною въ 4 санти
метра (13/8 дюйма). Каждая дверца снабжена ручкой F .  Чтобы 
можно было вдвигать и выдвигать дверцы, пониже и повыше 
отверстий пробивается два ряда полукруглыхъ прорезовъ. Ото- 
гнувъ отделенныя прорезами лопастинки, мы получимъ два 
ряда зубчиковъ, которые будутъ придерживать заслонки. Когда 
на передней стенке будутъ сделаны все нужные прорезы,
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отгибаютъ подъ прямымъ угломъ боковыя станки И Iip iIK pt- 
пляютъ ихъ посредствомъ зубцовъ къ  задней ст’Ьнк'Ь и ко дну.

Доска плиты (L L ) дЬлается такой величины, чтобы она 
немного выдавалась надъ боковыми станками. На доск'Ь про
сверливаютъ дв’Ь дыры въ 3,2 сантиметра (1%  дюйма) въ  по- 
перечникЬ. На передней и боковыхъ сторонахъ доски дЬлаютъ 
прорезы для зубцовъ ст’Ънокъ D  и С, а  на задней сторонЪ оста
вляютъ 3 зубца, которые прод’Ьваютъ въ прорезы задней стан
ки тамъ, гд’Ь на рисунк’Ь поставлены буквы N .  Наконецъ на зад
ней ст’Ьнк'Ь проргЬзаютъ нисколько узкихъ полосокъ такъ, чтобы 
опЬ остались соединенными на верхнемъ конц^ со ст’Ьнкой, и заги
баютъ ихъ кверху въ  вид'Ь крючковъ. Н а эти крючки в’Ьшаютъ 
кухонную утварь.

G. И ннрустащ я металломъ.

И нкрустащ я металломъ—тоже довольно несложная работа, а 
между тЬмъ этимъ способомъ можно получать очень красивыя 
вещи. Эта работа заключается въ томъ, что въ гладко выстро- 
ганныя дощечки изъ какихъ-нибудь темныхъ сортовъ дерева 
(ор^ховаго и другихъ) вкладываютъ кусочки тонкихъ металли- 
ческихъ полосокъ и проволоки и располагаютъ ихъ такъ, чтобы 
получились различные красивые узоры изъ прямыхъ и кривыхъ 
линШ (рис. 131).

Матер1а;юмъ для этой работы служатъ узены ая, шириною 
въ 1V2—2 миллиметра, полоски изъ тонкаго листового цинка, 
латуни и м’Ьди, а также латунная и м’Ьдная проволока, толщи
ною въ 0,4— 1 миллиметра. Самому нарезать тагая узю я по
лоски трудно, поэтому закажи ихъ въ какой-нибудь слесарной 
мастерской, гдЬ есть машина для разр'Ьзашя металловъ. НарЬ- 
занныя полоски продерни каждой стороной по зажатому въ 
тиски напилку. Отъ этого поверхность полосокъ сдЬлается 
шероховатой, и онЬ будутъ кр’Ьпче держаться въ деревt .  K p o M t 

того, надо заострить напилкомъ у  полосокъ одно ребро.
Чтобы во время работы не было задержки, не м’Ьшаетъ за 

ранее заготовить большой запасъ маленькихъ кусочковъ поло
сокъ, согнутыхъ въ вид'Ь колечекъ и маленькихъ кусочковъ про-
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Рис. 131.
10
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волоки, изъ которыхъ дЪлаютъ точки узора. Чтобы нарезать 
проволоку такими кусочками, зажимаютъ кусокъ проволоки въ 
ручные тиски и заостряютъ у нея конецъ напилкомъ на обрубка 
дерева. ЗагЬмъ отр’Ьзаютъ острогубцами кусочекъ проволоки, 
длиною въ 2 миллиметра, и бросаютъ его въ коробочку. После 
того снова заостряютъ конецъ проволоки и отр’Ьзаютъ кусо
чекъ, и продолжаютъ такъ поступать, пока не накопится до
статочное количество кусочковъ.

Колечки дЬлаются такъ. Металлическую полоску приклады
ваютъ однимъ концомъ къ вязальной игле, если требуется очень 
маленькое колечко, или къ  куску толстой проволоки, если нужно 
сделать колечко побольше, загибаютъ полоску вокругъ иглы 
или проволоки и отр’Ьзаютъ ножницами какъ разъ въ томъ 
м’Ьст’Ь, гд’Ь сходятся концы колечка. Длина перваго колечка 
можетъ послужить маркой для всЬхъ остальныхъ колечекъ 
того же поперечника. Эту мерку откладываютъ на какой-ни
будь дощечке. ЗагЬмъ, взявъ металлическую полоску, отм’Ьри- 
ваютъ на ней отложенную мерку, проводятъ здесь черту на
пилкомъ или графилкой, загибаютъ отмеренную часть вокругъ 
иглы или проволоки и отр’Ьзаютъ. Отрезанный кусочекъ ска- 
тываютъ на гладкой доске и бросаютъ въ коробочку. У очень 
маленькихъ колечекъ н етъ  надобности заострять ребро полоски. 
После некотораго упражнешя можно въ коротюй срокъ наде
лать сотни такихъ колечекъ. Колечки различнаго поперечника 
и кусочки проволоки различной толщины надо держать въ раз- 
ныхъ коробочкахъ.

Узоръ переводится на дерево съ помощью переводной бумаги. 
Затем ъ все линш узора прорезаются на глубину въ 1,5— 2 
миллиметра. Вклеиваютъ металлически украш еш я въ дерево 
спндетикономъ. (Синдетиконъ—особый, очень прочно клеюпцй, 
клей; онъ продается въ писчебумажныхъ магазинахъ, и мы уже 
упоминали о немъ въ картонажномъ отделе). Если приходится 
вкладывать инкрустацш  въ маленькую дощечку, то для удоб
ства работы дощечку прикрепляютъ краями къ  большой доек!;.

Теперь мы объяснимъ подробнее, какъ выложить узоры, изобра
женные на рисунке 131. Въ узоръ а  прежде всего вкладываются 
колечки. Для этого въ дощечке просверливаютъ дрелью дырки, 
насаживаютъ колечко на ocTpie шила, вставляютъ его въ дырку,
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ударяютъ слегка молоткомъ по рукоятке шила, вынимаютъ 
шило и вгоняютъ осторожно молоткомъ колечко въ дерево на
столько, чтобы край колечка выдавался бы немного надъ дере- 
вомъ. Это проверяется такъ: если провести пальцемъ по до
щ ечке, край колечка долженъ еще ощ ущ аться подъ пальцемъ. 
Настолько же вгоняютъ въ дерево и все остальныя части узора. 
Это надо иметь въ виду при прорезанш углублсшй для метал- 
лическихъ вкладокъ и прорезать узоръ только до нужной глу
бины.

Вставивъ колечки, прорезаютъ стамезкой краевыя и другiя 
прямыя лиши узора. Затем ъ вкладываютъ у  начала прорезан
ной линш одинъ конецъ полоски, ставятъ на нее долото и ве- 
дутъ имъ вдоль полоски, ударяя слегка молоткомъ по долоту. 
Въ конце линш полоску обрезаютъ и загоняютъ ее ударами 
молотка въ дерево. Этимъ способомъ вставляютъ полоски вдоль 
всехъ лишй узора. Затем ъ разжижаютъ синдетиконъ уксусомъ, 
смешиваютъ съ нимъ мелшя опилки того сорта дерева, изъ 
котораго сделана дощечка, и заполняютъ этою смесью дырки 
посреди колечекъ и все щелки около полосокъ. Когда нало
женная на дощечку смесь высохнетъ, прибавляютъ во все 
ямки еще такой же смеси и продолжаютъ поступать такъ до 
тех ъ  поръ, пока не останется нигде ни малейшаго углублешя.

Для более крупныхъ колечекъ не просверливаютъ отверетШ 
дрелью, а прорезаютъ круговую лишю маленькимъ ложечнымъ 
сверломъ. Болыш я круговыя лиши узора, какъ, напримеръ, въ 
узоре Ь (рис. 131), прорезаютъ полукруглой стамезкой.

Чтобы инкрустащ я была красивее, лучше выкладывать узоръ 
полосками изъ разныхъ металловъ. Т акъ, напримеръ, въ узоре 
а краевыя л и и in и кружочки можно сделать изъ цинковыхъ 
полосокъ, лиши, расположенный квадратами, изъ медныхъ по
лосокъ, а лиши, образующая кресты между кружочками, изъ 
латунныхъ. Въ узоре Ь краевыя линщ и кружочки тоже выкла- 
дываютъ цинковыми полосками, полукруглыя лиш и—медными, 
а дуги внутри круговъ — латунными. Въ узоре с фигура въ 
виде звезды делается изъ меди, средшй квадратъ изъ цинка, 
а кружочки изъ кусочковъ латунной проволоки. Таше кусочки 
вставляю тъ въ отверстая пинцетомъ. Въ узоре d  маленьюе 
наружные кружочки делаютъ изъ кусочковъ латунной проволоки,
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неболышя колечки изъ цинка, два внутреннихъ кружка изъ 
цинка и латуни, наружный кругъ изъ цинка, а изогнутыя ли
ши, образующая какъ бы лепестки цветка, изъ л'Кци.

Въ узорахъ г п к краевыя линш и колечки д'Ьлаютъ изъ цинка, 
веточки и черешки изъ м’Ьди, а листья и цвЪты изъ латуни. 
При выкладывай in узоровъ, подобныхъ узорамъ г и к, необ
ходимо, чтобы концы полосокъ, сходяпцеся вм'Ьст'Ь подъ острымъ 
угломъ, какъ, напртгЬръ, у  верхушекъ листьевъ, плотно при
мыкали бы одинъ къ  другому. Поэтому концы полосокъ въ

Рис. 132.

этихъ местахъ надо сточить и плотно пригнать одинъ къ  дру
гому. Ж илки листьевъ тоже стачиваю тся на копц-Ь, иначе он1; 
будутъ им'Ьть некрасивый видъ.

Узоры е, f  и друrie точно такъ же выкладываются полосками 
пзъ разныхъ ыеталловъ. Порядокъ, въ какомъ располагаются 
полоски различныхъ цв’Ьтовъ, можно, конечно, менять по сво
ему вкусу.

Когда весь узоръ будетъ выложенъ и всЬ неровности заполнены 
смесью изъ синдетикона и опилокъ, обмазываютъ еще самыя 
металличесшя полоски жидкимъ синдетикономъ и оставляютъ 
дощечку сохнуть нисколько дней. Посл’Ь этого осторожно шлифу- 
ютъ дощечку шлифнымъ напилкомъ. Для этого водятъ, слегка
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нажимая напилкомъ, наискось черезъ длинны й  неталличесшя 
полоски до тЬхъ поръ, пока появляющаяся вначале на полос- 
кахъ бахромки и ш ироте края не исчезнутъ. Отшлифовавъ до
щечку напилкомъ, ее полируютъ.

Дощечки съ инкрустащ ей, изображенный на рисунке 131 с, (I, 
е й  f, могутъ послужить крышками для неболыиихъ коробочекъ, 
а узоры а, Ъ, г и к  можно применить на рамки, въ качестве 
украшеш я дли линейки и такъ далее.

Мы помещаемъ еще рисунокъ дощечки, которай можетъ по
служить обложкой длй  записной книжки (рис. 132). Дощечка 
делаетсн изъ ореховаго дерева или изъ грушеваго, окрашен- 
наго въ черный цветъ , толщиною въ 4 миллиметра. Краевыи и 
д1агональныя лиши выкладываются латунью, кружочки, колеч
ки и начальный буквы имени и фамилш владельца—цинкомъ, 
зигзагообразный бордюръ, веточки и черешки — медью, все 
остальньш части узора—латунью.



ПОСТРОЙКА ДОДОКЪ И МОДЕЛЕЙ С У Д О В !.



Постройка лодокъ и моделей еудовъ *).

Д. Изготовлеше моделей еудовъ.

Изготовлеше маленькихъ корабликовъ и другихъ моделей су- 
довъ, правильно изображающихъ въ маленькомъ виде все части 
настоящаго судна,— очень интересное з а ш т е .  Во-первыхъ, эта 
работа знакомитъ съ устройствомъ и назваш емъ частей настоя- 
щихъ еудовъ, а во-вторыхъ, сделанная модель можетъ послу
жить очень занятной игрушкой. Летомъ такой маленыай кораб- 
ликъ можно спустить на воду на пруде или на речке, и онъ 
будетъ плавать какъ  настояний. Особенно интересна бываетъ 
игра тогда, когда въ ней принимаютъ у ч а т е  несколько чело- 
векъ  и на воду спускается целая флотилия маленькихъ еудовъ. 
Въ Америке эта забава такъ  распространена, что въ ней при
нимаютъ у ч а т е  и взрослые. Еще интереснее, конечно, по
строить себе настоящую лодку, въ которой можно было бы 
самому кататься по воде. Это—работа не легкая, но если ты 
научился хорошо владеть столярными инструментами, то при 
некоторомъ терпенш  ты можешь одолеть и эту работу.

Постройка лодокъ и моделей кораблей относится, собственно, 
къ  столярному отделу, потому что и модели и настоянця лодки 
делаются изъ дерева съ помощью столярныхъ инструментовъ. 
Но такъ какъ это совсемъ особая отрасль столярной работы и 
будетъ изложена здесь поподробнее, то мы и выделили ее въ 
особый отделъ. Сначала мы опишемъ, какъ делаютъ модели 
еудовъ, а затемъ объяснимъ и устройство настоящей лодки.

'") Весь этотъ отдЪлъ просмотр'Ьнъ въ корректур-Ь корабельиымъ инжене- 
ромъ, пренодавателемъ теорш кораблестроешя.
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Прежде ч1;мъ приступить къ  приготовление моделей, надо 
познакомиться съ назвашемъ отдельныхъ частей корабля. Ри
сунокъ 133 изображаетъ корабль, какъ бы разрезанный вдоль 
посредине (по д1аметральной плоскости), поэтому вс'Ь лиши, 
ограничиваюпця корабль съ боковъ и въ  действительности кри- 
выя, кажутся здесь прямыми. И зъ этихъ лишй лишю Я  на
зываюсь бортовою, s — палубною. Б уква к обозначаетъ киль  
корабля, v— форштевень, h— ахтерштевень, г—руль, нр— план
ширь, или шпигель.

Рис. 133.

Рис. 134.

Цифрами 1, 2, 3, 4, 5 обозначены горизонтальный плоскости, 
проведенныя мысленно на равныхъ разстояш яхъ одна отъ дру
гой черезъ корабль и разделяющая его на 5 частей. Эти плос
кости называются ват ерлингями.

Т аш я же плоскости проводятъ еще отвесно; эти плоскости 
делятъ корабль поперекъ на несколько частей сверху внизъ. 
Средняя плоскость обозначена на рисунке 133 знакомъ $  (мидель 
шпангоутъ). Кпереди отъ нея черезъ переднюю или носовую 
часть корабля проведены плоскости а  и Ъ, а кзади, черезъ зад- 
т о ю  или кормовую часть корабля, плоскости а' и V . Эти отвес-
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ныя плоскости называются шпангоутами-, e , f  и д обозначаютъ 
три отв'Ьсныя мачты, а г —  переднюю, наклонную, мачту, или 
такъ называемый бушпритъ; т р— брусъ, или степсъ, въ  ко- 
торомъ укр'Ьпленъ бушпритъ.

Теперь разсмотримъ рисунокъ 134. Этотъ чертежъ изобра
жаешь планъ корабля. На немъ нанесены поперечныя сЬчешя 
корабля, проведенный на высоте всЬхъ ватерлишй. Лиш я 11 
означаешь и на этомъ рисунке верхнюю линш  корабля, или ре
гель, а лиши 1, 2, 3, 4, 5 те  же ватерлинш, какъ  и на рисун
к е  133. Все эти линш, имевппя на рисунке 133 видъ прямыхъ 
лишй, являю тся здесь уже кривыми. Каждая кривая показы
ваешь действительныя очерташя корабля на той высоте, где 
на рисунке 133 проведена соответствующая ватерлишя. 5-я ва-

терлишя является и на рисунке 134 въ виде прямой полоски, 
потому что эта ватерлишя проходитъ черезъ киль корабля. Эта 
полоска показываешь толщину киля, а ея передшй и задшй 
концы показываютъ толщину форштевеня и ахтерштевеня. 
Отвесныя плоскости или шпангоуты, обозначенныя на рисун
ке  133 знаками $ ,  а, Ъ, а \  V, проведены въ техъ же местахъ 
и на рисунке 134.

Рисунки 135 и 136 изображаютъ сечеш я корабля, прове- 
денныя отвесно (вертикально), по направленно шпатоутовъ, 
на рисункё 135 черезъ переднюю часть корабля, а на ри
сунке 136 черезъ заднюю. Прямыя поперечныя линш, обозна
ченныя цифрами 1 , 2 , 3, 4 , 5, поставленными съ боку рисунка, 
означаютъ т е  же ватерлинш, что и на 133 и 134 рисункахъ. 
Кривыя линш, обозначенныя значками $ ,  а, Ь, а \  Ъ’, пока
зываютъ действительныя очерташя корабля въ техъ  местахъ,
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гд'Ь на рисунк'Ь 133 проведены ш паш оут ы , обозначенные гЬми 
же значками.

По разсмотр'Ьпнымъ нами четыремъ рисункамъ и изготовля- 
ютъ модель корабля. Модель можно сделать двумя способами— 
или изъ цельнаго куска дерева, или изъ деревянныхъ дощечекъ. 
Газсмотримъ сначала первый сиособъ.

Въ этомъ случай надо прежде всего выстрогать прямоуголь
ный брусокъ, у котораго все стороны были бы подъ прямыми 
углами другъ къ  другу. Лучше всего подходитъ для этого оль
ховое дерево, затем ъ липовое и серебристый тополь. Размеры 
бруска зависятъ, конечно, отъ того, какой величины хочешь 
сделать ты модель. Можно сделать ее, напримеръ, въ 2—5 разъ 
больше, чемъ показано на приложенныхъ рисункахъ 133— 136.

Приготовивъ такой гладко выстроганный брусокъ, проводятъ на 
немъ ресмусомъ среднюю линш  вокругъ всего бруска, то-есть 
какъ разъ вдоль середины верхней и нижней'сторонъ и обоихъ 
торцовъ. Затем ъ на обеихъ боковыхъ сторонахъ бруска рисуютъ 
контуръ корабля такъ, какъ  онъ изображенъ на рисунке 133, 
со всеми проведенными тамъ лишями. После того отпиливаютъ 
нилой оба конца бруска до линш контура, проведенной на бо
ковой стороне, а верхнюю сторону бруска до лиши R .

Теперь начерти на верхней стороне бруска кривую линш  К  
такъ, какъ  она проведена на рисунке 134, и срежь стамезкой 
дерево съ боковъ, подъ прямымъ угломъ къ верхней стороне, 
вплоть до лиши R .  Тогда сверху брусокъ получитъ уже настоя- 
шдя о ч ер татя  корабля, и остается только обделать его снизу. 
При обтачиванш бруска снизу и съ боковъ руководствуются 
рисунками 135 и 136. Для этого надо сначала увеличить эти 
рисунки во столько разъ , во сколько увеличили мы рисунки 133 
и 134, когда наносили ихъ на брусокъ. Чтобы удобн'Ье было 
нарисовать рисунки въ увеличенномъ виде, они разграфлены 
на квадратики. По этимъ рисункамъ приготовляютъ шаблоны, 
соответствуюице всемъ четыремъ гипангоутамъ я, Ь, а' и V .

Ш аблонъ (рис. 137)— это полоска, выпиленная изъ тонкой до
щечки такъ, чтобы впутреншй вы резъ ея совпадалъ съ очер
таньями корабля но обводу иш аш оут а , то-есть съ соответству
ющей кривой лишей рисунковъ 135 и 136. Для каждаго шпангоу
т а  приготовляюсь особый шаблонъ. Н а верхней стороне бруска
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проводятъ подъ прямымъ угломъ къ  средней линш линш а, 6, 
а' и Ь'. При обтесываши бруска къ  концамъ каждой изъ этихъ 
лишй прикладываюсь соответствующей шаблонъ и проверяюсь 
такимъ способомъ, правильно ли обстругана въ этомъ месте вы
пуклость корабля.

Придавъ стамезкой надлежащую форму кораблю, сглаживаютъ 
все неровности рубанкомъ и отчищаютъ поверхность корабля 
шкуркой. Чтобы удобнее было обстругивать и опиливать бру
сокъ, его зажимаютъ въ тиски верстака.

Теперь снаружи корабль получилъ надлежащую форму и надо 
выдолбить его внутри. Для этого чертятъ сначала въ  величину 
модели рисунокъ, показывавший толщину стенокъ корабля (рис. 
137). Затем ъ выдвигаюсь штифтикъ ресмуса на разстояше аЬ

Рис. 138.

(рис. 138), показывающее толщину стенокъ вверху, и проводятъ 
ресмусомъ черту вокругъ всей верхней стороны модели. Все 
дерево внутри отъ этой черты выбираютъ следующимъ спосо
бомъ. Берутъ коловоротъ съ перкой въ 2 сантиметра въ попереч
нике и высверливаюсь имъ въ дереве дыры-одну возле другой. 
Дерево, оставшееся въ промежуткахъ между дырами, вы реза
ютъ стамезкой. Эта работа идетъ легко и скоро. Чтобы не про
сверлить дыръ слишкомъ глубоко, вымеряю тъ на рисунке 138 
разстояше ей отъ верхняго края корабля до дна, откладываютъ 
его на перке и проводятъ здесь черту меломъ. Коловоротъ вер- 
тятъ  до техъ  поръ, пока перка не углубится до черты, прове
денной на ней меломъ.

Выдолбивъ внутри модели полость, утончаю сь верхнюю часть 
стенки (ас на рис. 138), которая будетъ возвышаться надъ па
лубой (д) и называется фалыибортомъ. Высота этой части рав
няется длине лиши ас, а толщина—ширине г/г. Начиная отъ
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е книзу идетъ бол'Ье толстая станка корабля, или собственно 
бортъ. Въ этомъ м есте образуется уступъ , на который кла
дется палуба.

Палубу делаю тъ по рисунку 139. Конечно, этотъ рисунокъ надо 
увеличить въ  той же пропорщи, какъ и остальные. Рисунокъ 
139 наносятъ на гладкую дощечку и выпиливаютъ изъ нея 
поворотной пилой палубу. Лучше всего взять для этого такъ 
называемую резонансовую доску, которую можно достать у 
мастера, дЬлающаго музыкальные инструменты. Въ палубе вы 
резаю тъ 3 четыреугольныя отверстия (люки) А ,  В  и С  и про
сверливаютъ три круглыя дырки (е, / ,  д) для мачтъ и одну 
(х ) для руля.

Палубу прибиваютъ маленькими гвоздиками или привинчива
ю сь маленькими винтиками къ  выступу боковой стенки (с на

рис. 138). Тамъ, где палуба соприкасается съ бортомъ корабля, 
укрепляю сь брусочекъ i  (рис. 138). Этотъ брусочекъ будетъ 
изображать собою трубы, которыя прокладываются въ  этомъ 
месте на настоящихъ корабляхъ для стока съ палубы воды. 
На модели же брусочекъ закроегь место соединешя палубы съ 
бортомъ, такъ  что въ случае если палуба выпилена местами 
не вполне точно по величине о т в е р т я  корабля, это не будетъ 
заметно. Но прежде чемъ укреплять палубу, надо сделать на 
дне корабля углублеш я, въ которыя потомъ вставятся нижше 
концы мачтъ. Для этого на дне очерчиваютъ четыреугольники 
подъ сЬми местами, где на палубе находятся круглыя дырки, 
и выдалбливаюсь въ очерченныхъ местахъ ямки. На нижнемъ 
{сонце мачтъ делаютъ потомъ четыреугольные шипы, которые
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и вставляю тъ въ углублешя дна. Число мачтъ бываетъ различно, 
смотря по тому, какого судна изготовляется модель. (Дальше 
на рисункахъ будутъ изображены различныя формы еудовъ съ 
соответствующими имъ оснастками.) Поэтому, прежде чемъ из
готовить и укрепить палубу, необходимо определить себе, ка
кое судно будетъ изображать модель. Сообразно съ этимъ за- 
готовляютъ нужное количество мачтъ и подгоняютъ ихъ къ  
отверст1ямъ палубы и дна корабля такъ, чтобы оне после 
крепко держались въ нихъ.

Теперь надо приделать къ  кораблю киль, оба штевня и руль. 
Эти части выпиливаютъ изъ гладко выстроганныхъ дощечекъ 
изъ какого-нибудь твердаго дерева. Длина и ширина ихъ показана 
на рисункахъ 133 и 134, а толщина—на рисункахъ 135 и 136. Киль 
и оба штевня прикрепляютъ къ  середине дна, къ  передней и къ  
задней части корабля гвоздиками или винтиками. Руль (г, рис. 
133) выпиливаютъ изъ дощечки такой же толщины, какъ  и киль 
и штевни. Кзади руль делаю тъ немного тоньше, а верхнюю, 
узкую , часть руля делаютъ круглой, просверливаютъ въ ней от- 
верстае и вставляю тъ туда палочку, то-есть поперечный стержень 
руля, съ помощью котораго поворачиваютъ руль въ стороны. 
Вверху и внизу руля приделываютъ по петельке, а въ ахтер
штевень вбиваютъ два крючка п веш аю тъ на нихъ петлями 
руль такъ, чтобы онъ могъ вращ аться на этихъ крючкахъ.

Чтобы корабликъ могъ плавать по воде прямо и не опроки
дывался бы, необходимо сделать нижнюю часть его тяжелее. 
Для этого къ  деревянному килю I: (рис. 133) привинчиваютъ 
еще другой киль (1с') свинцовый. Онъ делается такой же тол
щины, какъ и деревянный, а вышиною вдвое меньше. Если 
вполне готовый корабль будетъ сидеть въ  воде все-таки слиш
комъ неглубоко, то надо положить на него какой-нибудь грузъ. 
Лучше всего взять  для этого свинцовые листочки и положить 
ихъ на дно корабля черезъ люки.

Теперь, прежде чемъ мы иерейдемъ къ  оснастке корабля, мы 
опишемъ, какъ делаютъ модели еудовъ по другому способу—не 
изъ цельнаго куска дерева, а изъ отдельпыхъ дощечекъ.

Въ этомъ случае мы будемъ руководствоваться теми же ри
сунками 134— 136. На рисунке 133 ватерлинш 1, 2, 3, 4 и 5 
делятъ корабль на несколько частей. Надо заготовить столько
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гладко выстроганныхъ дощечекъ, сколько этихъ частей. Р аз 
меры дощечекъ будутъ опять зависать отъ того, какой величи
ны модель хочешь ты приготовить. Рисунокъ 133 увеличиваютъ 
въ несколько разъ, чтобы получилась модель желаемой вели
чины, и по этому рисунку определяютъ длину, ширину и тол
щину дощечекъ. Толщина дощечекъ должна равняться разстоя- 
н ш  между ватерлишямп рисунка. Дощечки должны быть выстро
ганы вполне правильно; оне должны быть совсемъ прямыя, 
нескоробленныя, все одинаковой величины, и все ихъ кромки 
должны быть точно подъ прямымъ угломъ къ широкимъ сто- 
ронамъ. Если ты не сумеешь выстрогать дощечки такъ  акку
ратно, закажи ихъ столяру.

Заготовлепныя дощечки накладываю сь по порядку одну на 
другую, сжимаютъ ихъ вместе струбцынкой и просверливаютъ 
въ нихъ въ двухъ местахъ по дырке на разстояш яхъ въ  V4 
длины отъ обоихъ концовъ. Въ эти дырки забиваютъ круглыя 
деревянныя палочки. Когда ты снимешь струбцынку, эти па
лочки будутъ сдерживать дощечки, такъ что оне останутся 
сложенными вместе въ  виде прямоугольнаго бруска.

На этомъ бруске проводятъ ресмусомъ такъ  же, какъ мы 
это делали на цельномъ бруске при первомъ способе, среднюю 
лишю вдоль середины верхней и нижней сторонъ и обоихъ тор- 
цовъ. К роле того, на верхней стороне проводятъ пять попереч- 
ныхъ лишй а, Ъ, а 1, Ы & и продолжаютъ ихъ по наугольнику 
черезъ остальныя стороны. Теперь снимаютъ но очереди ста
мезкой дощечки съ палочекъ и ставятъ на нихъ по порядку 
цифры 1, 2 , 3 и такъ далее. Поперечныя линш $ , я ,  6 , я 1, 
проведенныя на кромкахъ всехъ нижнихъ дощечекъ, продол
жаютъ по наугольнику на верхней стороне каждой дощечки. 
Затем ъ на верхней стороне каждой дощечки чертятъ по рисунку 
134 ту кривую, которая соответствуешь высоте ватерлинш, обо
значенной цифрой, поставленной на дощечке.

Каждую дощечку опиливаютъ поворотной пилой по начер
ченной кривой. При опиливанш старайся вести пилу-т& къ, 
чтобы она шла подъ прямымъ угломъ къ  верхней стороне до
щечки. Если при этомъ останутся где-нибудь неровности, ихъ 
можно будетъ потомъ счистить напилкомъ, лишь бы только 
пила не зашла кнутри отъ начерченной кривой.
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Опиленныя дощечки наклеиваютъ одну на другую въ порядке, 
обозначенномъ цифрами, свинчиваютъ ихъ струбцинкой и снова 
вставляю тъ въ нихъ вынуты я изъ дощечекъ палочки. Дощечки 
оставляютъ въ такомъ виде сохнуть на сутки. Теперь модель 
въ разрезе, проведенномъ черезъ ншангоютъ Ь, будетъ иметь 
такой видъ, какой изображенъ на рисунке 140. Модель зажи
маютъ въ тиски верстака и срезаютъ стамезкой все выдаю- 
пияся съ боковъ ребра, отмеченныя на рисунке 140 заштри
хованными уголками. После этого сглаживаютъ все неровности 
модели напилкомъ и шкуркой, и тогда она приметъ вполне над
лежащей видъ.

Этотъ способъ приготовлешя моделей изъ 
отдельныхъ дощечекъ сложнее перваго, но 
имеетъ передъ нимъ и преимущества. При 
некоторомъ навы ке въ столярномъ деле 
работа по этому способу идетъ скорее, 
чемъ по первому, и выходить точнее и Рис 140.
чище.

Вся остальная работа—высверливаше внутренней полости 
корабля, приготовлеше палубы, киля, штевней и такъ далее—про
изводится совершенно такъ же, какъ и при первомъ способе.

Мы разсмотрели теперь, какъ делается остовъ корабля, и 
можемъ перейти къ  его оснастке.

Въ составъ оснастки судна входятъ троякаго рода части:
1) Мачты  съ ихъ иродолжешями, или такъ  называемыми 

стеньгами, р еп  и гафели. Все эти части представляюсь изъ 
себя круглыя палки различной величины.

2) К анаты  и 3) Паруса.
На рисунке 141 изображенъ фрегатъ, то-есть трехмачтовый 

корабль, подъ всеми парусами. Все паруса на немъ прикреп
лены къ  реямъ мачтъ.

Буквами т, ш, т  на рисунке обозначены собственно мачты, 
то-есть нижшя части мачтъ, и, и, и означаюсь марсъ-стеныи, 
V-, Pi Р— брамъ-стеныи, q— буишршпъ, t— его продолжеше или 
утлегарь, къ  которому прикреплепъ передшй парусъ, или 
кливеръ, и— гафель, v — базань.

Нижшя части мачтъ, какъ мы уже говорили, должны быть 
вставлены прежде, чемъ на модель будетъ окончательно наса-
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жена палуба. Значитъ, ихъ надо заготовить заранее. Мачты и

Рис. 141. Фрегатъ.

J

ихъ части лучше всего сд'Ьлать изъ белаго сосноваго дерева. 
Делаютъ ихъ следующимъ способомъ.

Н а рисунке 142 показано со
единеше верхняго конца мачты 
съ марсъ-стеньгой. Соединяются 
они съ помощью двухъ паръ 
брусковъ а, а и у, у  (рис. 142,
11), скрепленныхъ между собою 
крестъ-на крестъ. Въ брускахъ 
делаютъ вырезы до половины 
ихъ толщины и вставляютъ ихъ 
другъ въ друга вырезами такъ, 
чтобы верхшя стороны брусковъ 
г/, (J и а, а лежали въ одной 
плоскости. Затем ъ въ те  места, 
где бруски налегаютъ одинъ на 
другой, вбиваютъ по гвоздику. 
Верхшй конецъ мачты, такъ на
зываемый т от  (й на рис. 142, 

Рис. 142, 10), делается четырехгранный»

JUL
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и такой толщины, чтобы онъ входилъ какъ разъ въ отверсие 
h креста изъ брусковъ. Крестъ иад'Ьваготъ этимъ о т в ер т ем ъ  
на топъ мачты. Онъ опирается частс.гс на уступъ самой мачты, 
которая книзу сделана шире, частью на дв’Ь подпорки /  (рис. 
142, 10), прикр’Ьпленныя къ  об'Ъимъ сторонамъ мачты.

Сверху на крестъ накладываютъ такъ называемый марсъ 
(рис. 142, 12). Въ марсе сделаны два четыреугольныхъ отвер
стия. Отверст1емъ h марсъ надевается на топъ мачты, а  въ 
другое отверст1е д вставляется нижшй конецъ марсъ-стеньги е 
(рис. 142, 10). Этотъ конецъ до высоты, обозначенной на ри
сунке 142,10 буквой /г, тоже четырехгранный. Въ марсъ-стеньге, 
сейчасъ же надъ брусками а, просверлена дырка и въ нее вста
вленъ клинъ 1с. Клинъ выдается въ 
обе стороны надъ брусками а; этимъ 
клиномъ марсъ-стеньга опирается на 
бруски.

Боковыя о т в е р т я  на марсе (гг  на 
рис. 142, 12) сделаны для того, что
бы черезъ нихъ можно было пропу
стить ванты  —  канаты , поддержива
ющее съ боковъ мачту. Н а модели 
ванты  делаютъ изъ бечевокъ или еще 
лучше изъ крученаго чернаго или 
темно-коричневаго шнурка. Ш нурокъ 
перекидываютъ вокругъ мачты надъ 
марсомъ, крепко связываю тъ вместе 
около мачты ниткой оба свешиваю
щееся конца шнурка, продЬваютъ кон- Рис- ]4з_
цы въ отверст1е г  и прикрепляютъ
каждый конецъ къ  борту корабля, продЬвъ его черезъ отвер- 
CTie, просверленное въ борте корабля ниже регели, какъ это 
показано на рисунке J 43. Н а этомъ рисунке ванты обозначены 
буквами w. Еще лучше ввинтить въ этихъ местахъ въ бортъ 
маленьшя железныя петли, продеть въ нихъ ванты , крепко 
натянуть ихъ и завязать. Таш я ванты прикрепляютъ съ  обе- 
ихъ сторонъ всехъ трехъ мачтъ, какъ  это показано на ри
сунке 143. Буквой w  обозначены на этомъ рисунке ванты ниж- 
нихъ мачтъ, и?'—ванты марсъ-стеньгъ, а п / '—ванты брамъ-стеньгъ.
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Кроме вантъ, мачты поддерживаются еще ф ордунами— кана
тами, идущими отъ верхнихъ концовъ мачтъ до регели (рр  на 
рис. 143). Фордуны прикрепляются такъ же, какъ и ванты. 
Наконецъ, мачты укрепляются еще канатами, протянутыми къ 
носу корабля. Эти канаты  называю тся штагами. Н а рисунке 141 
они означены буквой s. Ш таги делаю тъ изъ такихъ же шнур- 
ковъ, какъ  и ванты. Н а ш нурке делаю тъ петлю, накидываютъ 
ее на мачту, связываютъ ниткой вместе концы шнурка, про- 
тягиваютъ ихъ къ  носу корабля, крепко натягиваю тъ и при
вязы ваю сь къ  петлямъ, ввинченнымъ въ носовую часть палубы.

гое круглое. Четыреугольнымъ отверстаемъ эзельгофтъ наде
вается на верхшй конецъ топа мачты; для этого на конце 
топа делаю тъ четыреугольный ш ипъ, такой толщины, каковъ 
поперечникъ отверстая эзельгофта. Черезъ круглое отверстае 
эзельгофта пропускается марсъ-стеньга. Эзельгофтъ лучше всего 
сделать изъ свинца. Для этого кусочекъ свинца расплющиваютъ 
молоткомъ въ гладкую пластинку такой же толщины, какъ и 
марсъ-стеньга.

Н а верхнемъ конце марсъ-стеньги делаютъ такое же соору- 
ж е т е , какъ и на конце нижней мачты, для Скреплешя марсъ-

Рпс. 144. Рис. 145.

Теперь, когда ниж- 
ш я части мачтъ укре
плены, надо укрепить 
марсъ-стеньги. Ниж- 
шй к о н е ц ъ  марсъ- 
стеньги, какъ мы объ
яснили уже, вставленъ 
въ четыреугольное от
верстае марса. Кроме 
того, марсъ - стеньга 
соединена съ нижней 
мачтой особымъ брус- 
ком ъ, называемымъ 
эзельго ф т ъ  (с, рис. 
142, 13 и 10). Въ 
эзельгофте с д е л а н ы  
два отверстая, одно 
четыреугольное, дру-
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стеньги съ брамъ-стеньгой. Это скр'Ьплеше изображено на ри
сунк'Ь 144. е означаетъ здесь верхнШ конецъ марсъ-стеньги, 
д—нижшй конецъ брамъ-стеньги. Об'Ь стеньги соединены между 
собою двумя эзель гофтами. Эти эзельгофты такъ же, какъ и 
эзельгофтъ для верхняго конца нижней мачты, д'Ьлаютъ изъ 
свинца; нижшй эзельгофтъ d  делается немного больше верх
няго /  и кроме того къ  нему прикрепляюсь два поперечпыхъ 
брусочка т  и I. Н а концахъ брусочковъ просверливаютъ по 
дырке, черезъ которыя продеваюсь ванты.

Марсъ-стеньга и брамъ-стеньга укрепляются такъ же, какъ 
и нижшя мачты, посредствомъ вантъ и штаговъ. Ванты марсъ- 
стеньги пропускаюсь черезъ отверстая п  марса (рис. 142, 12) 
и прикрепляютъ нижше концы ихъ къ железному кольцу х,

Рис. 146.

надетому на верхшй конецъ мачты (рис. 145). Кольцо это сги
баюсь изъ куска железной проволоки, надеваю сь на кольцо 
несколько маленькихъ петелекъ по числу вантъ, надеваю сь 
кольцо на мачту, захватываю тъ концы его клещами и закру
чиваю сь ихъ до техъ  поръ, пока кольцо не врежется немного 
въ дерево мачты. Затем ъ привязываютъ къ  петлямъ надетыя 
на кольцо концы ванты.

Такимъ способомъ укр'Ьпляются все три мачты и ихъ стеньги. 
Но на носу корабля находится еще четвертая мачта, такъ н а
зываемый бушпритъ (рис. 141, q) съ его продолжешемъ— 
утлегаромъ (рис. 141, t).

Спереди бушпритъ вставленъ плотно въ отверстае пяртнерсъ, 
а сзади укрепленъ съ помощью шипа въ бруске, обозначенному, 
на рисункахъ 133 и 139 буквами шр (степсъ). Н а передшй
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конецъ бушприта надевается такой же эзельгофтъ, какъ и на 
концы мачтъ и стеньгъ, для скр'Ьплешя бушприта съ утлегаромъ.

Буш притъ поддерживается двумя канатами. К анаты  прикре
пляются къ  бушприту подъ самымъ эзельгофтомъ, а нижше кон
цы ихъ прикрепляются по бокамъ носовой части корабля, какъ 
показано на рисунке 146. Такъ же укрепляется и утлегоръ. 
Чтобы утлегоръ, натянуты й канатами, не соскользнулъ въ 
сторону корабля, конецъ его упираютъ въ брусокъ с, прибитый 
сверху къ  бушприту. Около эзельгофта къ  бушприту прикре- 
пленъ стержень х  (рис. 141). Это —  мартынъ-чикъ\ къ  нему 
привязаны канаты , поддерживаюпце утлегоръ. Бушпритъ под
держивается канатомъ у , или такъ называемымъ ватеръ-штагъ.

Конецъ этого к а н а т а  
продевается въ дыру, 
просверленную въ фор- 
ш тевене, и укрепляется 
здесь.

Б ее  шнурки, изобра
жающее на модели опи
санные канаты , должны 
быть натянуты  очень ту 
го и крепко привязаны.

Теперь мы перейдемъ 
къ  описашю рей, озна- 
ченныхъ на рисунке 141 
буквами г.

Устройство рей изображено на рисунке 147. Длину реи отме
ривают^ на рисунке по длине паруса, а толщиною рею делаютъ 
посредине такою же, какъ и самая мачта или стеньга въ томъ 
месте, где къ  ней подвешена рея. Н а рисунке видно, где при
ходятся эти места. Реи выстругиваютъ въ виде круглыхъ па
лочекъ и тщательно вы глаж и^ю тъ  ихъ напилкомъ и шкуркой.

Н а середину реи надеваю тъ кольцо изъ отожженной прово
локи. Кольцо изгибаютъ такъ, чтобы наверху его была одна 
петля, а внизу две. В ъ верхнюю петлю продеваютъ такъ на
зываемый фалъ, то-есть бечевку, на которой подвешена рея; 
съ помощью этой бечевки рею можно поднимать вверхъ и 
опускать внизъ. Чтобы рея держалась на мачте или на стеньге,

Рис. 147.
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къ  кольцу реи прикрепляюсь еще другое горизонтальное кольцо. 
Это кольцо надгЬваютъ снизу на стеньгу, прежде чемъ укрЬпятъ 
нижшй конецъ стеньги въ марсъ. Если же ты не разсчитываешь 
сделать реи поднимающимися и опускающимися, тогда привяжи 
ихъ къ  стеньг^ двойной петлей, но не слишкомъ плотно, чтобы 
можно было поворачивать реи въ стороны и ставить паруса бо- 
комъ. Поворачиваюсь рею бечевками, которыя привязываюсь къ 
ея концамъ (рис. 147, ЬЬ). Эти бечевки называю тся брасами. 
Брасы протягиваются отъ передней мачты, или такъ называе
мой фокъ-мачты, къ  средней или гротъ-мачтт. отъ гротъ-мачты 
къ  третьей мачте или бизань-матть;  брасы бизань-мачты въ 
свою очередь протягиваются къ  гротъ-мачсЬ. Все брасы должны 
быть такой длины, чтобы они доходили до палубы; тамъ они 
прикрепляются по бокамъ каждой мачты къ  такъ называемой 
кофелъ-планюь. Эта кофель-планка обозначена на рисунке 146 
буквой г. Въ дырки кофель-планки вставляю тъ булавки со спи
ленными ocTpiflM ii. К ъ этимъ булавкамъ и привязываю сь брасы, 
спускаюпцеся съ рей. Но чтобы удобнее было поворачивать 
брасами реи, ихъ пропускаютъ сначала черезъ штаги и только 
после того привязываютъ къ  кофель-планке.

Н а рисунке 147 изображена нинсняя рея. аа обозначаетъ самую 
рею. Часть йс называютъ нот . Н а этотъ нокъ навязываю сь концы 
веревокъ. ЬЬ—брасы, которыми поворачиваютъ реи въ стороны, 
tt— топъ-ванты, которыми можно одинъ конецъ реи опустить 
книзу, а другой поднять кверху. Въ середине реи надето кольцо 
ж съ петлей и продетой черезъ нее . цепью г. Н а нижней стороне 
кольца находятся две петли. Черезъ эти петли пропускаются 
шкоты—две веревки, прикрепленныя къ угламъ h и г паруса, 
обозначеннаго цифрой 2. Въ техъ  местахъ, где на рисунке 
шкоты показаны проходящими поперекъ реи, они пропущены 
черезъ отверстая, просверленныя' въ рее. Оттуда оба шкота 
(h и i) протягиваются вдоль реи къ  ея середине, продеваются, 
какъ  мы уже сказали, черезъ нинсшя петли кольца х ,  оттуда 
идутъ къ  палубе, где ихъ прикрепляюсь справа и слева къ  
кофель-планке Ц  (рис. 143 и 146). Этими шкотами притягиваютъ 
съ палубы парусъ (2) плотно къ  рее.

Н а верхнемъ краю реи, съ той стороны, которая обращена 
къ  носу корабля, вбиваюсь рядъ маленькихъ проволочныхъ

Ю
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петель (рис. 147, о). Сквозь петли продеваюсь прямую прово
локу такой длины, чтобы она доходила отъ одного нока до 
другого. К ъ  этой проволоке привязываютъ короткими веревоч
ками нижшй парусъ (рис. 147, 1). Н а рисунке парусъ (1) изо
браженъ еще неподтянутымъ къ  рее , чтобы видно было, какъ 
онъ укрепленъ. Веревочки, прикрепленныя къ  парусу, переки- 
дываютъ черезъ проволоку, подтягиваютъ парусъ къ  самой рее 
и завязываю тъ здесь веревочки, какъ  это показано на рисунке 
147, 3. Этотъ рисунокъ изображаетъ поперечный разрезъ черезъ 
рею; буквой о на немъ обозначена петля, къ  которой привязы
вается парусъ, а цифрой 1—самый парусъ.

Н а рисунке 144 показано, 
какъ  поднимаютъ и опускаютъ 
вторую снизу рею, такъ называе
мую марсъ-рею. К ъ марсъ-стень- 
ге , тамъ, где на рисунке стоитъ 
буква п, прикрепляютъ малень- 
кШ кружочекъ или просверлива
ютъ въ этомъ месте въ марсъ- 
стеньге дыру. К ъ верхней пет
ле кольца ж, надЬтаго на рею, 
привязываютъ одинъ конецъ бе
чевки т  и продЬваютъ бечевку 
черезъ отверсйе п. Бечевка дол
жна доходить до палубы; съ по
мощью этой бечевки поднима
ютъ и опускаютъ рею. Такое же 
приспособлеше устраиваю сь и 

на другихъ реяхъ— брамъ-реяхъ и бомъ-брамъ-реяхъ (то-есть 
третьихъ и четвертыхъ снизу реяхъ).

Теперь посмотримъ, какъ укрепляется гафель и какъ  у кр е
пляется къ  ней парусъ, называемый бизанью. Н а рисунке 141 
буква гг обозначаетъ гафель, а прикрепленный къ ней парусъ 
и есть бизань.

Н а рисунке 148 изображена отдельно гафель (на рисунке 148,
1—сверху, а на рисунке 148, 2— сбоку), с— нокъ съ дыркой, че
резъ которую продета веревка для флага. Веревка берется 
двойной длины. К ъ  одному ея концу прикрепленъ флагъ, а за
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другой конецъ тянутъ веревку, когда нужно поднять или, какъ 
говорятъ, выкинуть флагъ.

Буквами ее обозначены два проволочныхъ кольца съ петлями. 
К ъ  петлямъ привязаны концы бечевки еде, а съ этой бечевкой 
у д соединенъ ко
нецъ другой бечев
ки, привязанной къ  
мачте. Эта бечевка 
поддерживаетъ г а 
фель въ наклон- 
номъ п о л о ж еш и , 
какъ  это видно на 
рисункахъ 141,149,
150. Другой конецъ 
г а ф е л и  раздвоенъ 
ВЪ виде ВИЛКИ; ВЪ Рис. 149. Трехмачтовая шхуна,
выемку вилки вкла
дывается мачта, и вилка удерживается на ней веревочной пет
лей h. На этомъ конце гафели также просверлена дырка. Ч е
резъ дырку продета бечевка съ узелкомъ внизу, чтобы она не 
могла в ы с к о ч и т ь  
изъ отверстая. Дру
гой конецъ бечевки 
укрепленъ на мар
се ; онъ продетъ 
черезъ отвер ст1 е , 
сделанное въ марсе 
(рис. 142, 12, В ),  
и завязанъ здесь.
Н а этой бечевке 
гафель подвешена 
къ  марсу.

Вдоль края пару
са d  сделанъ рядъ р пс. 150. Бригъ.

дырокъ. Черезъ эти
дырки продеваютъ крепкую, толстую нитку, которую обматы- 
ваютъ въ то же время вокругъ гафели, какъ это видно на ри
сунке 148, 2. Этимъ способомъ парусъ подтягиваютъ къ  гафели.
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Рис. 151. Шхуна.

Т^мъ же способомъ укрепляется и бизань-рея, обозначенная 
на рисунке 141 буквой v. Н а переднемъ конце она такъ же,

какъ и гафель, раз
двоена въ  виде вилки 
и такъ же подвешена 
на длинной бечевке, 
привязанной къ  верх
ней части мачты, какъ 
это видно на рисун
кахъ 141, 149, 150, 
151 и 152.

Посмотримъ теперь, 
какъ различаются ме
жду собою суда по 
своей оснастке.

На рисунке 141 изо
б р а ж е н ъ  ф регат ъ, 

или трехмачтовый корабль. На немъ три мачты, и на всехъ 
трехъ мачтахъ прямые паруса.

Трехмачтовая гихуна , изображенная на рисунке 149, илйетъ
тоже три мачты, но 
только на передней 
мачте (фокъ - мачте) 
прямые паруса, а на
2-хъ другихъ—косые.

Двухмачтовый ко
рабль съ прямыми па
русами (рис. 150) на
зывается бриюмъ.

У о б ы к н о в е н н о й  
ш хуны  (p|ic. 151) две 
мачты, но\ паруса не 
прямые, а косые.

О с н а с т к у  шхуны 
легче всего выполнить 
начинающему работ

нику. Кроме того, модель шхуны имеетъ то преимущество пе
редъ моделями другихъ судовъ, что она лучше ихъ плаваетъ

Рис. 152. Яхта иди катерь.
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по вод^. Это оттого, что откуда бы ни дулъ в'Ьтеръ, онъ всегда 
поворачиваетъ косые паруса шхуны въ наивыгоднМ шее поло- 
жеше. Между тем ъ у моделей съ прямыми парусами надо по
стоянно поворачивать паруса такъ , чтобы они стали противъ 
ветра. Поэтому мы особенно советуемъ тебе попробовать сде
лать модель шхуны. Очень интересно спускать такую модель 
на воду. Если пустить ее на ручей или прудъ, когда ветеръ  
дуетъ сбоку, ш хуна гордо поплыветъ къ  противоположному бе
регу, ударится тамъ о берегъ, перевернется и поплыветъ назадъ 
къ  тому берегу, съ котораго она была спущена.

Такими же качествами отличается и модель, изображенная на 
рисунке 152. Это—модель яхт ы  или катера, небольшого одно- 
мачтоваго судна съ косыми парусами.

Треугольные паруса, прикрепленные на 
носу корабля къ  бушприту q и утлегары t, 
называю тся кливерами  (рис. 141). Форма 
этихъ парусовъ хорошо видна на рисун
кахъ. Заметимъ только, что не надо н атя
гивать слишкомъ туго шкоты кливеровъ, 
то-есть т е  бечевки, которыя прикреплены къ 
углу кливера, обращенному къ  корме. Чтобы 
модель плавала хорошо, гафели и кливера 
должны быть натянуты  настолько, чтобы 
они образовали съ средней лишей корабля 
уголъ въ 60 — 45 градусовъ. Это дости
гается тогда, если шкоты сделать такой 
длины, что паруса, когда ихъ надуетъ вет- 
ромъ, будутъ касаться справа или слева борта корабля.

Паруса для моделей делаю тъ по рисункамъ 141 и 149— 152. 
Размеры парусовъ высчитываютъ такъ. Рисунокъ 141 сделанъ 
въ 2/3 величины рисунковъ 133— 136. Если при изготовленш мо 
дели ты увеличилъ рисунки 133— 136 въ 2, 3, 4 или 5 разъ, то 
во столько же разъ надо увеличить и рисунокъ 141. Но кроме 
того, рисунокъ 141 надо увеличить еще. на 1/3 его увеличенныхъ 
размеровъ. Для облегчешя этого увеличешя можетъ служить 
приложенный здесь масштабъ (рис. 153). Если нужно увеличить 
какую-нибудь часть рисунка, напримеръ, длину реи, на V3, ее 
отмериваюсь циркулемъ и прикладываютъ циркуль къ  масшта
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бу такъ, чтобы ножки циркуля пришлись на лиш яхъ а и Ь, а 
разстояше между ножками циркуля равнялось бы одной изъ 
продольныхъ лишй, проведенныхъ между лишями а и d. Поло- 
жимъ, это разстояше будетъ равно той лиши, у концовъ которой 
поставлены буквы а и d. Тогда берутъ длину этой лиши, про
долженную до линш Ь, то-есть разстояше аб, это и будетъ взя
тая нами лиш я, увеличенная на */3 ея длины. Увеличивъ те
перь эту лишю во столько разъ, во сколько мы увеличимъ 
чертежъ 133, мы получимъ настоящую длину реи для нашей 
модели.

Рисунки 149, 150, 151 и 152 сделаны въ половину рисун- 
ковъ 134—136. Въ этомъ случай, см1;ривъ циркулемъ длину 
какой-нибудь линш на одномъ изъ этихъ рисунковъ, надо оты
скать на масштабе такое разстояше между лишями а и с, ко
торое равнялось бы взятой лиши, и затем ъ продолжить это 
разстояше до линш Ь. Это и будетъ та же лишя, увеличенная 
вдвое.

Для модели фрегата (рис. 141) лучше всего увеличить рисунки 
133—136 въ  6 разъ, для модели трехмачтовой шхуны (рис. 149)— 
въ 4— 5 разъ, для модели брига (рис. 150)—въ 4 раза, для двух
мачтовой ш хуны (рис. 151)—въ 3 — 4 раза, для яхты  (рис. 152)— 
въ 2— 3 раза.

Конечно, указанные здесь размеры необязательны, и можно 
сделать по желанно каждую модель и другой, большей или мень
шей, величины. Напримеръ, для модели обыкновенной (двух
мачтовой) шхуны можно увеличить чертежи 133— 136 и въ 6 
разъ; т а т е  размеры будутъ еще подходить для шхуны.

Въ заключеше этого отдела объяснимъ, какъ устроить про- 
стенькШ приборъ, съ помощью котораго построенный тобою ма- 
леньюй корабликъ можетъ двигаться по воде силой пара, какъ 
настоящей пароходъ.

Приборъ состоитъ изъ маленькаго парового котла въ форме 
цилиндра (рис. 154, 1, аа) на ножкахъ (сс). Котелъ ставится 
на дно кораблика, а подъ котелъ ставится маленькая спиртовая 
лампочка d. Вверху цилиндра помещается медный кранъ Ь. Въ 
кране три хода: одинъ ходъ сообщается съ цилиндромъ, а два 
другихъ съ двумя коленчато изогнутыми трубками ее. Наверху 
цилиндра находится о т в е р т е ,  черезъ которое цилиндръ напол
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няется водой; отверстие это закрывается пробкой /. Трубки ее 
идутъ до борта корабля, загибаются тамъ подъ прямымъ угломъ 
книзу, проходятъ но наружной стороне стенокъ корабля подъ 
воду и подъ водой загибаются опять нодъ прямымъ угломъ къ 
заднему концу корабля. На конце трубки вы тянуты  въ очень 
маленькое отверстче.

Устройство прибора и расположеше его частей можно уяснить 
себе по приложеннымъ рисункамъ. Рисунокъ 154, 1 изображаешь 
разрезъ, проведенный отвесно понерекъ корабля и черезъ при
боръ. На рисунке 154, 3 изображена часть боковой стенки к о 
рабля сбоку; на немъ видно, какъ  трубка загибается подъ во
дой въ сторону кормы корабля. Рисунокъ 154, 2 показываешь 
видъ прибора сверху или его планъ.

£
Рис. 154.

Приборъ приводятъ въ действ1е такъ. Черезъ отверст!е /  на
ливаютъ въ котелъ горячей воды, зажигаютъ спиртовую лам
почку и повертываютъ кранъ Ь такъ , чтобы пару былъ закрыть 
выходъ въ трубки ее. ЗатЬмъ ждутъ некоторое время, пока въ 
котле не скопится достаточно пара и онъ не прюбрететъ н е 
которой силы. Это можно проверить, открывая отъ времени до 
времени кранъ. Когда пара накопится достаточно, корабликъ 
пускаютъ на воду и повертываютъ кранъ такъ, чтобы паръ 
направился въ трубки ее. Корабликъ довольно быстро поплы
ветъ и будетъ плыть до техъ  поръ, пока н ап ряж ете пара не 
уменьшится настолько, что онъ будетъ уже не въ силахъ дви
гать модель. Если котелъ и лампочка не очень малы, то это 
длится довольно долго, и такая игрушка можетъ доставить 
много удовольств1я.
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Если ты научился немного слесарному мастерству, ты мо
жешь сделать себе котелъ самъ, и тебе придется только при
купить къ  нему кранъ, потому что сделать самому такой мед
ный кранъ тебе будетъ трудно. Если же ты  не умеешь работать 
по металлу, ты можешь заказать для своего кораблика такой 
приборъ слесарю.

Н а этомъ мы закончимъ описаше моделей кораблей и перей- 
демъ теперь къ  объяснение, какъ построить не игрушечную, 
а настоящую лодку, въ которой ты могъ бы самъ кататься 
по воде.

5- Постройка лодокъ.

При постройке настоящей лодки такъ же, какъ, и при приго
товление моделей кораблей, надо прежде всего сделать чертежи

Рис. 155.

лодки, которыми мы и будемъ руководствоваться при постройке. 
Для этого делаютъ таше же рисунки, какъ  и для моделей ко
раблей (рис. 155— 157). Рисунокъ 155 изображаетъ лодку сбоку, 
рисунокъ 156— планъ или горизонтальный разрезъ черезъ лод
ку, а рисунокъ 157— разрезъ, проведенный отвесно въ  напра- 
вленш итатоутовъ. Лиши 1, 2, 3, 4, 5— таш я же ватер лиши, 
каш я мы проводили на рисункахъ моделей кораблей. Н а рисун
ке 156 эти ватерлинш являю тся въ виде кривыхъ лишй; каж
дая кривая показываетъ действительную кривизну лодки на
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высоте, соответствующей патер л uni и. Па рисунке 157 кривыя 
линin показываютъ наружвыя очерташя лодки по направленно 
шпатоутовъ.

Рисунокъ 157 надо начертить въ настоящую величину на сто
лешнице большого стола или на полу, если онъ достаточно ровенъ. 
Рисунки 155— 158 нарисованы по такому масштабу, что если 
вымерить ихъ миллиметрами и увеличить все разстояш я въ 50 
разъ, то получится чертежъ лодки въ 5 метровъ (около 7 аршинъ) 
длиною и въ 1,65 метра (около 2 ‘/ 3 аршинъ) шириною. Это—■ 
уже довольно большая лодка, и для постройки такой лодки тебе 
потребовалась бы помощь опытнаго плотника. Поэтому сделай луч
ше себе лодку поменьше, но, конечно, все-таки такой величины,, 
чтобы въ ней можно было ездить. Для этого нужно все раз-- 
стояш я, вымеренныя въ миллиметрахъ, увеличить въ 20 разъ.

Рис. 158.

Тогда ширина лодки, которая на рисунке равна 33 миллимет- 
рамъ, будетъ въ действительности равняться 0,66 метра (147/8 
вершка), а длина, равная на рисунке 100 миллиметрамъ, будетъ 
равна 2 метрамъ (2 аршина 13 вершковъ). Если хочешь, можно 
сделать лодку и какой-нибудь другой величины, меньшей, чемъ 
указанная здесь наибольшая величина въ 7 аршинъ, но боль
шей, чемъ наименьшая величина въ 2 аршина 13 вершковъ. 
Для этого надо будетъ все числа помножить на какое-нибудь 
число, большее 20-ти и меньшее 50-ти. Мы указали только два 
крайнихъ размера, больше и меньше которыхъ брать неудобно.

Чтобы сделать чертежъ 157 въ настоящую величину, чертятъ 
сначала прямоугольникъ abed, увеличивъ его во столько разъ, 
какой величины реш илъ ты сделать лодку. Затем ъ проводятъ 
все прямыя лиши чертежа, увеличивъ ихъ во столько же разъ, 
и отмечаютъ на нихъ точки пересечешя съ кривыми лишями. 
Въ этихъ местахъ вбиваютъ отвесно неболыше проволочные
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гвозди. З а т ^ г ь  приготовляютъ изъ сосноваго или еловаго де
рева планку въ  сантиметра въ поперечник!;, изгибаютъ ее 
по вбитымъ въ доску гвоздямъ и укр!шляготъ въ  такомъ поло- 
женш гвоздями, вбитыми съ другой стороны планки. Вдоль 
укрепленной планки проводятъ карандашомъ линш . Такимъ 
способомъ все три кривыя, соотв'Ьтствуюхщя тремъ шпатоутамъ  
будутъ проведены въ настоящую величину. По этимъ кривымъ 
делаютъ шаблоны (лекала) (рис. 158) изъ дубовыхъ или еловыхъ 
досокъ, толщиною въ  3 сантиметра (около %  вершка). Наруж
ное очерташе шаблона должно точно совпадать съ начерченной 
кривой; ширина же шаблона и внутреншй вы резъ могутъ быть 
какой угодно величины въ зависимости отъ того, какой ши
рины взяты  доски для шаблона. Ш ирину шаблона можно, 
напримеръ, сделать въ 10 —  15 сантиметровъ (2%  —  33/8 
вершка).

Каждый шаблонъ (лекало) делаютъ изъ двухъ одинаковыхъ 
отдельныхъ половинъ ас и bd (рис. 158). Обе половинки кладутъ 
на столъ такъ, чтобы ихъ наружное очерташе совпало съ начер
ченной кривой, и скрепляю тъ между собою внутренше концы 
половинъ, набивъ на нихъ деревянную планку dd, а наружные 
концы планкой с. Планку с набиваютъ такъ, чтобы ея верхшй 
край аЪ приходился какъ разъ на высоте лодки; эта высота на 
рисунке 155 обозначена кривой s, образующей верхшй край 
лодки. Поперекъ планокъ с и т  проводятъ лишю, соответ
ствующую средней лиши ш пат оут а , какъ  это видно на ри
сунке 158.

Такихъ шаблоновъ (лекалъ) делаютъ 5 по числу пяти шпан- 
гоутовъ Ь, я , $  *), а \  V (рис. 155) и пом’Ьчаютъ ихъ теми же 
значками. После того приступаютъ къ  изготовленш  форштевеня, 
ахтерштевня и киля. Эти три части рисуютъ сначала въ  на
стоящую величину и делаю тъ ихъ по этому рисунку изъ дубо
вато или ясеневаго дерева или вяза, толщиною въ 2 'Д — 3 сан
тиметровъ (1— 1 ‘Д дюйма), если лодка делается по масштабу, 
увеличенному въ 20— 50 разъ. Высота киля и ширина штевней 
вымеряю тся по рисунку 155. Высота киля на этомъ рисунке

*) Шпангоутъ, въ мЬстЬ наибольшей ширины судна, означаютъ знакомъ $  
и называютъ мидель шпангоутомъ.
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обозначена величиною h. Н а рисунке 159 изображенъ остовъ 
лодки; буквами аЬ на немъ обозначенъ форштевень, a cd — 
ахтерштевень. Тамъ, где на рисунке 155 поставлены буквы сс, 
оба штевня вставлены въ пазъ киля и сколочены здесь гвоз
дями. Для большей прочности скреплеш я киля со штевнями 
служатъ еще деревянные уголки й  (рис. 159). Эти уголки д е
лаютъ такой же толщины, какъ киль и штевни, пригоняютъ 
ихъ плотно къ  угламъ, образованяымъ килемъ и штевнями, 
и скрепляютъ съ ними железными болтами, толщиною около 
Уа сантиметра. Для этого просверливаютъ въ  дереве подходя-

Рис. 159.

Щ1Я по величине дыры, забиваютъ въ нихъ болты и заклепы- 
ваютъ выступающей наружу на У2 сантиметра конецъ болта, 
набивая на него железное кольцо. Изнутри болтъ удерживается 
въ дереве своей головкой.

Киль и оба штевня должны быть связаны такъ, чтобы, когда 
ихъ положить на полъ, все три части приходились въ одной 
плоскости. Затемъ на нихъ проводятъ съ каждой стороны по 
линш ггг  (рис. 155 к 159). Эти линш обозначать то место, къ 
которому потомъ будутъ прикреплены доски стенокъ лодки. 
Вдоль этихъ лишй прорезаютъ съ каждой стороны стамезкой 
по шпунту, то-есть по треугольной бороздке. Въ шпунтъ вста
вляютъ потомъ ребро доски и прибиваютъ ее къ  килю и штев
ня мъ гвоздями. Это скреплеше показано на рисунке 160. Ри-
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сунокъ изображаетъ поперечный разрезъ черезъ киль и одну 
изъ досокъ. Справа на киле виденъ поперечный разрезъ ш ну
ра, а слева въ шпунтъ вставлена доска и прибита къ  килю 
гвоздемъ. Длина линш аЬ, то-есть высота киля надъ шпун- 
томъ должна равняться 2 сантиметрамъ (около 3/, дюйма) для 
лодокъ всехъ размеровъ. Н а ш тевняхъ же эта часть должна 
быть, по крайней мере, въ 4 сантиметра (15/8 дюйма).

К ъ верхнимъ концамъ штевней прибиваютъ гвоздями длин
ный прямой брусокъ y f  (рис. 159), толщиною въ 8 сантимет
ровъ (около 13 , вершка), сделанный изъ сосноваго или еловаго 
дерева. Затем ъ строятъ козлы тт . Берутъ длинную планку, та

кой же толщины, какъ и киль, и шириною въ 
ъ 10 сантиметровъ (21/, вершка), и укрепляю тъ
* ее на трехъ ножкахъ. К акъ  сделать эти ножки,

ясно видно по рисунку 159. На козлы ставятъ 
сколоченные вм есте’киль и штевни и укрепля
ютъ оба ш тевня двумя подпорками, чтобы они 

Рис. 160. не могли опрокинуться. Затем ъ устанавливаю тъ 
штевни по отвесу совершенно отвесно, прико

лачиваю сь подпорки гвоздями къ штевнямъ и полу, а киль 
скрепляю тъ съ планкой козелъ, набивъ на нихъ съ  каждой 
стороны по три дощечки п, п, п  (рис. 159). Кроме того, къ  
планке fg  прибиваютъ еще несколько брусковъ р, а верхше 
концы брусковъ прибиваютъ къ балке сарая или другого поме- 
щешя, въ которомъ строится лодка. Наконецъ, ножки козелъ 
тоже прибиваютъ гвоздями къ полу. Благодаря всем ъ этимъ 
сооружешямъ остовъ лодки будетъ укрепленъ неподвижно и не 
можетъ сдвинуться изъ своего отвеснаго положешя.

Убедившись, что остовъ стоитъ отвесно и совершенно прочно, 
отмечаютъ на верхней стороне киля т е  места, где проходятъ 
шпангоуты Ь, а, $  а', Ь (рис. 155). На эти места ставятъ загото
вленные шаблоны, какъ  показано на рисунке 159, подъ прямымъ 
угломъ къ  длине киля. Ш аблоны прикрепляюсь къ  остову сле- 
дующимъ способомъ. Начнемъ съ средняго шаблона $ .  Прежде 
всего къ верхнимъ концамъ шаблона прибиваютъ по планке 
о и о'. Каждая планка прибивается сначала только однимъ 
гвоздемъ. Вдоль середины киля проводятъ продольную лишю 
и ставятъ  на него шаблонъ такъ, чтобы средняя лиш я шаб
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лона (in на рис. 158) совпала съ средней продольной лишей 
киля. Одинъ работающей долженъ держать шаблонъ въ такомъ 
положенш, а другой устанавливаетъ его по отвесу отвесно и 
прибиваетъ гвоздемъ къ  килю. Затемъ поворачиваютъ шаблонъ 
такъ, чтобы онъ сталъ какъ разъ подъ прямымъ угломъ къ  
длине киля, и веш аю тъ отвесъ на среднюю линно верхней 
планки шаблона (с на рис. 158). Если ocTpie груза отвеса при
ходится какъ  разъ надъ средней нижней лишей (т) шаблона, 
то шаблонъ стоитъ правильно. Тогда обе планки о и о' шаблона 
прибиваютъ къ  продольной планке fg  (рис. 159).

Этимъ способомъ прикрепляютъ къ  остову лодки все пять 
шаблоновъ. ЗагЬмъ берутъ длинную планку и, толщиною въ 6 
миллиметровъ (*/4 дюйма) и шириною въ 3 сантиметра (около 
1‘/4 дюйма), и прибиваютъ ее, какъ показано на рисунке 159, 
къ  каждому шаблону гвоздемъ. Чтобы укрепить шаблоны еще 
прочнее, по обеимъ сторонамъ каждаго шаблона прибпваютъ 
къ  килю по небольшому бруску.

Теперь остается самая трудная для работника-любителя часть 
работы— обшивка остова досками. Для 
этой цели берутъ доски, толщиною 
въ 1 сантиметръ (3/8 дюйма), изъ ду
ба, вьза или ясеня; можно также взять 
сосновыя или еловыя доски, но тогда 
оне должны быть, по крайней мере, 
въ  12 миллиметровъ толщиной. Доски
должны быть безъ сучковъ и должны хорошо гнуться, не тре
скаясь.

Каждый шаблонъ делятъ  на несколько равныхъ частей по ши
рине досокъ. Н а рисунке 159 точечныя лиши показываютъ швы 
между отдельными досками, а на рисунке 101, изображающемъ 
разрезъ, проведенный отвесно поперекъ готовой лодки, видно, 
какъ расположены доски обшивки. По рисунку видно, что об
шивка лодки съ каждой стороны состоитъ изъ шести досокъ. 
Ш ирина каждой доски на рисунке равна 4 миллиметрамъ, зна
чить, въ действительности для лодки, которая строится по мас
штабу, увеличенному въ 50 разъ, доски должны быть шириною 
въ 20 сантиметровъ (4*/а вершка), а для лодки, которая строится 
по масштабу, увеличенному въ 20 разъ, шириною въ  8 сантИ'



Вып. III. -  158 -

метровъ (около 13Д вершка). Это—наименьшая ширина, какую 
можно принять для досокъ обшивки. К акъ  видно на рисунк'Ь 
161, доски налегаютъ другъ на друга своими краями. Ш ирина 
этой налегающей части должна быть по крайней мере въ 3 сан
тиметра (1У, дюйма). Поэтому разметки для швовъ на шабло- 
нахъ должны быть меньше ширины досокъ на 3 сантиметра.

Разметки наносятъ сначала на средшй шаблонъ $ .  Осталь
ные шаблоны и оба ш тевня делятъ на столько же частей, какъ 
и средшй шаблонъ. Но разстояш я между разметками къ  штев- 
нямъ должны быть меньше, ч'Ьмъ на среднемъ шаблоне, потому 
что длина каждой ветви шаблона $  больше, чемъ длина шпунта 
на ш тевне, и доски къ  концамъ лодкп должны быть уже, чемъ 
посредине. Разметки на ш тевняхъ и на остальныхъ шабло- 
нахъ делаютъ такъ.

Каждый штевень делятъ на столько же частей, сколько ихъ 
въ среднемъ шаблоне, при чемъ только самую нижнюю часть 
делаю тъ такой же ширины, какъ и на среднемъ шаблоне. З а 
тем ъ берутъ длинную тонкую планку въ 1 сантиметръ въ попе- 
речномъ сеченш и длиною съ лодку, прибиваютъ ее гвоздиками 
къ  первой разметке средняго шаблона и обоихъ штевней и про
водятъ по этой планке метки на всехъ шаблонахъ. Такимъ же 
способомъ наносятъ и все остальныя разметки.

Теперь приступаютъ къ  заготовке досокъ для обшивки. Для 
этого сначала заготовляютъ длинную сосновую планку въ 8 сан
тиметровъ (около 2 вершковъ) шириною и въ У2 сантиметра 
толщиною. П ланку огибаютъ вокругъ шаблоновъ такъ, чтобы 
верхнее ея ребро совпало съ нижней разметкой на среднемъ 
шаблоне. Оба конца планки придутся тогда вне разметокъ. 
Циркулемъ или какой-нибудь меркой вымеряю тъ у  каждаго шаб
лона разстояше между верхнимъ краемъ планки и нижней м ет
кой шаблона и наносятъ каралдашомъ это разстояше на планку. 
Затемъ планку снимаютъ съ шаблоновъ, кладутъ ее на ту 
доску, которая будетъ нижней доской обшивки, и отмечаюсь 
на ней те  разстояшя, которыя мы нанесли на планку. Въ 
этихъ местахъ доски вбиваютъ по два гвоздика, вкладываютъ 
между ними тонкую планку и проводятъ вдоль нея на доске 
лишю. Эта лиш я обозначить направлеше нижняго шва обшивки; 
по ней и опиливаютъ верхшй край нижней доски. Нижшй край
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доски, которымъ она соединяется съ килемъ, долженъ быть пря
мой и только у обоихъ штевней онъ загибается немного кверху, 
такъ какъ здесь загибается и самый ш пунгь ( г ,рис. 153). Доску 
надо взять немного длиннее, ч'Ьмъ требуется, чтобы можно было 
плотно пригнать оба конца къ  ш тевнямъ. Если на концахъ 
доски будетъ оставленъ запасъ, ее всегда можно пригнать плот
но, а лигаекъ срезать. Если же доска окажется хоть немного 
короткой, д^ла уже не поправишь.

Доски на обеихъ сторонахъ лодки, конечно, вполне одинаковы. 
Поэтому, заготовивъ нижнюю доску обшивки для одной стороны, 
ее кладутъ на другую доску, очерчиваютъ на нпжней доске 
контуры верхней и заготовляю сь вторую, совершенно такую 
же доску для другой стороны.

Такимъ же способомъ приготовляютъ и остальныя доски для 
обшивки. Каждую доску надо гладко выстрогать съ обеихъ 
сторонъ.

Теперь надо набить доски на остовъ. Прежде всего набиваютъ 
нижнюю доску. Нижнее и боковыя ребра доски вставляю тъ въ 
шпунтъ киля и 1£тсзней и крепко прибиваютъ къ  нимъ гвоз
дями, какъ показано на рисунке 160. К ъ шаблонамъ доску 
прибиваютъ слегка.

У набитой доски надо сточить рубанкомъ верхнее ребро на 
3 сантиметра въ ширину, чтобы вторая доска могла плотно на
лечь на первую. Это делается такъ. Берутъ небольшую дощечку, 
одинаковой ширины съ досками обшивки, и прикладываюсь ее 
иодъ прямымъ угломъ къ шаблону такъ, чтобы верхшй уголъ 
дощечки пришелся у второй снизу разметки шаблона. Тогда 
будетъ видно, насколько нужно срезать ребро нижней доски. 
Это ребро состругиваютъ рубанкомъ до тех ъ  иоръ, пока дощечка 
не будетъ плотно прилегать къ  нижней доске. Тогда и вторая 
доска обшивки наляжетъ такъ же плотно на первую доску.

Т е  места, где одна доска налегаетъ на другую, не должны 
пропускать воды. Чтобы достичь этого, на скошенное место ниж
ней доски накладываюсь полосу фланели, шириною въ 3 сан
тиметра, пропитанную льнянымъ масломъ, или полосу колен
кора, обмокнутую въ расплавленную гуттаперчу. Ради дешевиз
ны можно вместо этого взять толстую пропускную бумагу, 
пропитанную варомъ.
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Вследъ за нижней доской набиваютъ вторую. ЗатЬмъ въ  Mf>- 
стахъ скренлеш я обоихъ досокъ просверливаютъ дыры на раз
стояш яхъ въ 20 сантиметровъ (4*/g вер тка ) одну отъ другой. 
Когда вся обпшвка будетъ прикреплена къ  лодке, въ эти дыры 
вбиваютъ заклепки и заклепываюсь ихъ изнутри. Для заклепокъ 
берутъ гвозди изъ очень мягкаго железа или еще лучше изъ 
меди. Гвозди забпваютъ снаружи въ  просверленныя дыры, а 
на ocTpie гвоздя, которое должно выдаваться внутрь лодки, по 
крайней мере, на 1 сантиметръ, набиваютъ четыреугольную 
или круглую железную пластинку, толщиною въ 1 миллиметръ 
и въ V» сантиметра въ поперечнике, съ о т в ер т ем ъ  посредине. 
Затемъ одинъ работникъ иодппраетъ снаружи тяжелымъ молот
комъ ш ляпку гвоздя, а другой изнутри расклепываетъ малень- 
кимъ молоткомъ ocTpie гвоздя, чтобы насаженная на него пла
стинка не могла соскочить.

Если доски, которыми ты обшиваешь лодку, плохо гнутся, 
то ихъ кладутъ сначала въ горячую воду; тогда оне делаются 
гибче. Можно также вместо этого смочить доски и нагреть ихъ 
надъ зажженными стружками. Впрочемъ, если ты будешь строить 
лодку по нашему чертежу, тебе придется согреть только одну 
нижнюю доску; остальныя же доски согнутся и ненагретыя.

Когда наружная обшивка лодки будетъ закончена, внутрь 
ея вставляютъ шпангоуты или ребра—распорки, которыя под- 
держиваютъ и соединяютъ доски обшивки.

Ребра делаютъ изъ ясеневаго дерева, потому что оно гнется 
легче другихъ. Для этого берутъ ясеневыя доски безъ сучковъ 
и по возможности съ прямо идущими волокнами и вырезаю сь 
изъ нихъ совершенно прямыя планки, шириною и толщиною 
въ 2 сантиметра (®/4 дюйма) и такой длины, каковъ обхватъ 
лодки поперекъ и внутри ея. Число реберъ зависитъ отъ длины 
лодки. Ребра укрепляю сь какъ разъ посредине между заклеп
ками, а такъ какъ заклепки вбиты, какъ  мы сказали, на раз
стояш яхъ въ  20 сантиметровъ, то, значить, и ребра приходятся 
на разстояш яхъ въ 20 сантиметровъ (41/а вершка) одно отъ 
другого.

В се ребра гладко выстругиваю тъ и кппятятъ въ  продолжение 
часа въ  воде. Черезъ часъ ихъ вынимаю сь, сгибаюсь, вста
вляю тъ въ лодку и прибиваютъ въ нЬсколькихъ местахъ не
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большими гвоздями. Йрежде чемъ они совсемъ остынуть, въ 
нихъ просверливаютъ дыры въ тйхъ местахъ, которыя прихо
дятся противъ середины налегающихъ другъ на друга краевъ 
досокъ обшивки. Въ эти дыры забиваютъ снаружи так^я же 
заклепки, каш я мы забивали въ доски обшивки, съ тою только 
разницей, что заклепки въ этомъ случае берутся длиннее, въ 
5 сантиметровъ ( i y g вершка) длиною; изнутри на заклепки 
точно такъ же набиваютъ железныя пластинки и расклепываютъ 
концы заклепокъ. Въ техъ  местахъ реберъ, которыя п р и ед я тся  
на киле, просверливаютъ дыры и прибиваютъ ихъ къ  килю 
длинными гвоздями.

<• .................................................................Z .5  т  ............................................ ................. ^

Рис. 162.

Н а рисункахъ 161 и 162 ребра обозначены буквою г. Рису
нокъ 162 представляешь видъ готовой лодки сверху. Н а немъ 
видно 8 реберъ.

Верхшй край лодки окруженъ бортомъ d  (рис. 162), въ ко
торый вставляютъ уключины для веселъ. Этотъ бортъ делается 
такъ.

Сначала вымеряютъ длину борта. Для этого прикладываюсь 
вокругъ верхняго края лодки планку, которою мы вымеряли 
швы обшивки, и отмечаютъ у середины штевней, где на ри
сунке 162 стоить буква е, на планке длину борта. Затем ъ 
берутъ дубовую или ясеневую доску, толщиною въ 5*/г санти
метровъ ( I 1/, вершка), и отпиливаютъ отъ нея две полосы, ши
риною въ сантиметровъ и такой длины, какая намечена у 
насъ на планке. Отпиленные бруски гладко выстругиваюсь л
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размягчаютъ намочивъ и нагревъ ихъ надъ огнемъ. Н а полу 
мастерской чертясь очерташ я борта. Эти очерташя можно 
вымерить по линш ss на рисунк’Ь 155. Можно также вместо это
го сделать изъ тонкихъ дощечекъ шаблонъ, очерташя котораго 
совпадали бы съ верхнимъ краемъ лодки, положить этотъ ш а
блонъ н а полъ и обвести его вокругъ карандашомъ. Н а б1/  ̂
сантиметровъ кнутри оть начерченной лиши проводятъ вторую 
такую же линш , которая будетъ означать внутреншй край 
борта. По обеимъ сторонамъ начерченныхъ лишй прибиваютъ 
къ  полу нисколько деревянныхъ чурокъ, длиною и шириною 
въ 10 сантиметровъ (2‘/4 вершка) и вышиною въ  б1/* санти
метровъ ( I 1/ ,  вершка). К акъ только бруски, заготовленные для 
борта, согреются, ихъ втискиваютъ между чурками и наклады
ваютъ на нихъ сверху тяжести или прикрепляюсь къ  полу 

скобками, чтобы они не могли выскочить изъ 
чурокъ. Когда бруски остынутъ, они останутся 
искривленными по очерташ ямъ верхняго края 
лодки.

Бруски прикладываютъ изнутри лодки къ  
верхнему краю Ст'Ьнки, привинчиваюсь къ  нему 
струбцынками и намечаю сь на нихъ те  места, 
где приходятся BepxHie концы реберъ. Верхшй ко
нецъ каждаго ребра срезаю сь накось, а въ борсЬ 

вырезаютъ въ этомъ м есте соответствующее по величине тре
угольное гнездо (рис. 163, аЪс). Для этого въ борте делаю тъ два 
надпила ножовкой и выбираюсь между ними дерево стамезкой. 
Затем ъ бортъ прикладываютъ изнутри лодки къ  верхнему краю 
(d, рис. 163) стенки такъ, чтобы онъ везде плотно прилегь къ  ней, 
a BepxHie концы реберъ вошли въ гнезда борта, и прикрепляютъ 
бортъ къ  верхней доске обшивки въ несколькихъ мЬстахъ не
большими заклепками, а въ промежуткахъ между ними приби
ваю тъ гвоздями. Чтобы закрыть м’Ьсто соединешя борта съ 
обшивкой, на него набиваюсь сверху планку е (рис. 163) такой же 
толщины, какъ и доски обшивки. На эту планку набиваютъ 
сверху еще несколько неболыпихъ дощечекъ а (рис. 162), тол
щиною въ  1 сантиметръ. Въ каждой дощечке просверливаютъ 
две дыры въ 17а сантиметра (*/* дюйма) въ поперечнике, прохо
дя шдя сквозь планку е (рис. 163) въ глубь борта. Въ эти дыры
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вставляюсь уключины для веселъ, то-есть колышки и з ^  дубо- 
ваго дерева. Уключины должны выдаваться надъ бортомъ на 
8 '/2— 10 сантиметровъ (около 2 —2 1/* вершковъ).

Теперь нужно сделать еще настилку на дно лодки и ска
мейки. Н а середину дна кладутъ доску / ,  / ,  /  (рис. 162) въ 
20 сантиметровъ (41/ ,  вершка) шириною и въ  2 сантиметра 
(около У, вершка) толщиною. Эту доску не прибиваютъ наглу
хо, а чтобы она не двигалась съ мгЬста, въ  киль лодки вбиваютъ 
въ трехъ местахъ (тамъ, где на рисунк'Ь поставлены буквы 
f , f ,  f )  скобки, а въ доске д'Ьлаютъ три прореза, прод'Ьваютъ 
въ нихъ скобки и вставляютъ въ отверстая скобокъ деревян
ные колышки. Но бокамъ отъ средней доски кладутъ еще по 
три доски. Эти доски прибиваютъ гвоздями къ  ребрамъ.

Для скамеекъ (рис. 162, Ъ, Ь, Ъ) берутъ доски въ 20 санти
метровъ (41/ 2 вершка) шириною и въ 2Уа сантиметра (1 дюймъ) 
толщиною. Если же ты хочешь сд'Ьлать парусную лодку, тогда 
одну изъ скамеекъ Д'Ьлаютъ толще, въ 4 сантиметра (7/8 вершка) 
толщиною. Въ этой скамейка просверливаютъ круглую дыру 
для мачты. Скамейки опираются н а д в ’Ь доски (<?, д на рис. 161) 
прибитыя вдоль боковъ лодки къ  ребрамъ. Эти доски д'Ьлаютъ 
въ 10 сантиметровъ (2у , вершка) шириною и въ i y a санти
метра (s/8 дюйма) толщиною. У верхняго края боковой доски 
очерчиваюсь ширину и толщину скамейки и выбираютъ это 
место стамезкой такъ, чтобы конецъ скамейки вошелъ въ эту 
выемку и уперся плотно въ обшивку лодки. ЗасЬмъ вбиваютъ 
снаружи въ обшивку длинные тонюе гвозди такъ, чтобы они 
вошли въ  торецъ скамейки. Кром-Ь того, скамейки укрепляются 
еще маленькими подпорками изъ дубоваго дерева, обозначенны
ми на рисунк’Ь 161 буквами к. На рисунк'Ь хорошо видно, какъ 
укреплены эти подпорки. Какъ видно изъ того же рисунка, 
каждая скамейка подпирается еще особой подпоркой снизу.

На корм’Ь лодки прибиваютъ еще круглое сид'Ьше h (рис. 162). 
Для укр1зплешя борта у  штевней приделываюсь деревянные 
уголки, а на нихъ набиваютъ железный полосы I, I (рис. 162)- 
К ъ полосамъ прикрепляюсь железныя кольца г i, за которыя 
привязывается лодка цепью или канатомъ къ берегу.

Теперь лодка совс'Ьмъ готова, и остается только проконопа
тить ее и покрасить. Лодку снимаюсь съ козелъ, опрокидыва-
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ютъ ее вверхъ дномъ и съ помощью узкаго тупого железка 
забиваютъ въ  ш пунтъ киля и штевней {zz на рис. 169) све
тильную пряжу. Затемъ къ лодке прикрепляютъ руль. Для 
этого надо заказать кузнецу два железныхъ стержня, согнутыхъ 

подъ прямымъ угломъ (рис. 164, аа), и две 
длинныя железныя скобки съ петлей на 
конце (рис. 164, ЪЪ). Стержни вбиваютъ въ 
ахтерштевень, а скобки набиваютъ гвоздями 
на руль. Петлями скобокъ руль надевается 
на стержни, какъ это видно на рисунке 164, 
вверху, и на рисунке 155; благодаря этому 
руль можетъ вращаться вокругъ стержней.

Лодку загрунтовываютъ жидкой краской, а черезъ несколько 
дней после того замазываютъ оконной замазкой все швы и 
места, где вбиты гвозди. Затем ъ  лодку вторично грунтуютъ, 
а когда краска высохнетъ, покрываютъ ее снаружи по желашю 
черной, зеленой или синей краской. Изнутри лучше всего вы 
красить лодку краской песочнаго цвета

Для парусной лодки надо 
заказать паруса по рисун
ку 165. Этотъ р и с у н о к ъ  
сделанъ по масштабу вдвое 
меньшему противъ масшта
ба рисунка 155. Значить,' 
если при постройке лодки 
рисунокъ 155 былъ уведи- 
челъ въ 20 — 50 разъ , то 
паруса къ  этой лодке надо 
сделать по рисунку 165 въ 
40— 100 разъ больше.

На рисунке 162, внизу, 
РИС. 165. нарисовано весло и указаны

его размеры. Длина весла 
2 7 , метра (3 7 2 аршина), толщина стержня 6 сантиметровъ (13/8 
вершка), а ширина лопасти внизу 10 сантиметровъ (2 7 t вершка). 
Стержень и рукоятка делаю тся круглыми, а лопасть плоской 
съ выдающимся ребромъ посредине. На рисунке 162 внизу, 
Справа, изображенъ ноперечный разрезъ лопасти,

Рис. 164.



ИЗГОТОВЛЕШ Е ФИВИЧЕСКИХЪ ПРИБОРОВЪ.



Изготовлеше оизичеекихъ приборовъ.

Л. Приборы по механиц'Ь.

1. В атерпасъ  (рис. 166).

И зъ гладко выстроганной доски, толщиною въ 3 сантиметра 
(около I 1/» дюйма), выпили равнобедренный (то-есть съ двумя 
равными сторонами) треугольникъ. Нижнюю сторону треуголь
ника сделай въ 20— 30 сантиметровъ (4’/.2— 63Д вершка) длиной. 
Кромку этой стороны доски надо выстро
гать какъ  можно правильнее и глаже. З а 
тем ъ изъ вершины треугольника проведи 
лишю подъ прямымъ угломъ къ нижней 
стороне треугольника (рис. 166) и пропили 
вдоль этой линш пиЛой жолобокъ. У НИЖ- Рис. 166. Ватерпасъ. 
няго конца жолобка выдолби полукруглой 
стамезкой или напилкомъ небольшое углублеше. Въ верхнемъ 
конце жолобка вбей маленькШ гвоздикъ и привяжи къ нему 
конецъ нитки, а къ  другому концу нитки прикрепи какой-ни
будь грузикъ, напримеръ, свинцовую пульку. Грузикъ долженъ 
приходиться какъ разъ въ нижнемъ углублен!и и свободно дви
гаться въ  немъ. Употребление ватерпаса было уже объяснено 
въ столярномъ отделе.

2. Ры чаги (рис. 167).

Выстрогай два деревянныхъ бруска, длиною въ 30 санти
метровъ (63Д вершка) и толщиною въ 2 сантиметра ( 3/ 4 дюйма). 
Въ каждомъ бруске просверли два или три отверстая на раз- 
стояш яхъ около 10 сантиметровъ (2‘Д вершка) одно отъ другого.
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На нижнихъ концахъ брусковъ сделай по шипу и укрепи бру
ски этими шипами въ доске на разстоянш въ 3 сантиметра 
(около I 1/* дюйма) одинъ отъ другого, какъ показано на ри
сунке 167, слева.

Затемъ выстрогай еще два бруска, одинъ въ 30 сантиметровъ 
(63/ | вершка), а другой въ 60 сантиметровъ (1372 вершковъ) 
длиной. Эти бруски раздели черточками на равныя части, на
примеръ, на сантиметры или дюймы и части дюйма. Длинный 
брусокъ просверли какъ разъ посредине его длины, но чуть- 
чуть ближе къ одной длинной стороне, чемъ къ другой. Въ 
короткомъ бруске просверли дырку вблизи одного конца. За
темъ возьми две вязальныя иглы и продень ихъ черезъ дырки,

просверленныя въ брускахъ и въ обеихъ стойкахъ, какъ показа
но на рисунке 167. Тогда оба бруска будутъ вращаться на про- 
дЬтыхъ сквозь нихъ иглахъ, какъ на оси. Теперь приборъ нашъ 
готовъ, и остается только заготовить для него несколько гру- 
зиковъ различнаго веса. Для этого можно, взять гирьки отъ 
весовъ. Можно также отлить несколько грузиковъ изъ свинца 
и выверить ихъ, сравнивая ихъ по весу съ гирьками отъ в е
совъ. Для этого каждый грузикъ опиливаютъ до техъ поръ, 
пока онъ не будетъ весить какъ разъ столько же, сколько ве- 
ситъ взятая для образца гирька. Если же грузъ окажется слиш
комъ легкимъ, его можно сделать тяжелее, вбивая въ него ма- 
леньше гвоздики. Къ грузамъ прикрепляютъ нитки, чтобы 
можно было привязывать грузы въ разныхъ местахъ рычага 
или вешать ихъ на гвоздики, вбитые въ рычагъ. Подвешивая 
различные грузы въ разныхъ местахъ бруска, можно доказать 
на этомъ приборе законъ дЬйств1я рычаговъ, то-есть что рычагъ
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будетъ въ равновесш при томъ условш, если веса грузовъ 
обратно пропорцюнальны разстояшямъ грузовъ отъ точки опоры, 
то-есть той точки, вокругъ которой вращается рычагь.

3. Б л о к и .

Н еподвиж ный блокъ (рис. 168). Выстрогай брусокъ въ 30 сан
тиметровъ (63Д вершка) длиною и въ 2 сантиметра (около 3/, 
дюйма) толщиною и укрепи его посредствомъ шипа въ доске. 
Зат1;мъ выпили лобзикомъ или поворотной пилой деревянный 
кружокъ въ 3 сантиметра (около 1‘Д дюйма) въ поперечнике. 
На окружности кружка сделай жолобокъ. Удобнее всего сделать

Рис. 169. Подвижной блокъ.

жолобокъ на токарномъ станке, но за неимешемъ станка можно 
сделать жолобокъ и напилкомъ. Въ середине кружка просверли 
дырку. Затемъ изогни два куска проволоки и скрути вместе 
ихъ концы, чтобы получилась скобка, или такъ называемая 
обоймгща, какъ показано на рисунке 168, А .  Загнутый подъ пря
мымъ угломъ конецъ скобки продень въ дырку кружка и вставь 
этотъ конецъ въ петлю, сделанную на другомъ конце скобки 
(рис. 168, В ).  Скрученные вместе концы проволокъ заостри и 
вставь въ дырку, просверленную въ стойке.

Неподвижный блокъ служитъ только для изменешя напра- 
влешя движешя при подниманш тяжестей. Если перекинуть 
черезъ жолобокъ блока нитку, привязать къ одному концу нитки 
грузъ и тянуть за другой конецъ нитки книзу, грузъ будетъ
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подниматься кверху. На этомъ приборе можно также показать, 
что неподвижный блокъ остается въ равновесш при томъ усло- 
вш, когда къ обоимъ концамъ нитки привешены одинаковые 
грузы.

Можно также укрепить внизу стойки второй неподвижный 
блокъ, какъ показано на рисунке 168, С. Тогда можно перекинуть 
свободный конецъ нитки черезъ этотъ блокъ и тянуть за него 
въ горизонтальномъ направленш, вдоль доски, а грузъ при 
этомъ будетъ подниматься вверхъ по отвесному направленш.

Подвиэюной блокъ (рис. 169). Подвижной блокъ употребляется 
всегда вместе съ неподвижнымъ, поэтому прежде всего надо 
укрепить въ доске стойку и приделать къ ней вверху непо
движный блокъ, какъ было только-что описано. Затемъ заго
товь другой кружокъ съ жолобкомъ, поменьше. Для этого кружка 
сделай такую же обоймицу изъ двухъ проволокъ, какъ и для 
неподвижнаго блока, съ тою только разницей, что здесь скру
ченные вместе концы проволокъ загни крючкомъ. Затемъ возьми 
нитку, привяжи ее однимъ концомъ къ обоймяце неподвижнаго 
блока, перекинь ее черезъ оба блока такъ, какъ показано на ри
сунке 169, и привяжи къ другому концу ея грузъ. Другой грузъ 
подвесь къ крючку обоймицы подвижного блока. Чтобы подвиж
ной блокъ остался въ равновесш, грузъ, подставленный къ не
подвижному блоку, долженъ быть вдвое легче груза, подвешен- 
наго къ подвижному блоку. Если же подвесить къ неподвиж
ному блоку грузъ немного потяжелее, онъ будетъ опускаться и 
поднимать кверху подвижной блокъ съ более тяжелымъ грузомъ.

П о л и сп а с т .  Если соединить вместе несколько подвижныхъ 
и неподвижныхъ блоковъ, получится полиспастъ  (рис. 170). Съ 
помощью полиспаста можно поднять кверху малой силой еще бо

.  лее тяжелый грузъ, чемъ съ помощью одного подвижного блока. 
Для полиспаста надо заготовить несколько паръ, напримеръ, три 
пары блоковъ, то-есть такихъ же деревянныхъ кружковъ съ жо
лобкомъ. Кружки одной пары должны быть меньше кружковъ 
другой пары, а те въ свою очередь меньше кружковъ третьей 
пары. Каждые три кружка различной величины скрепляютъ 
вместе общей обоймицей. Для этого вырезаютъ две полоски изъ 
жести, цинка или латуни. Въ полоскахъ пробиваютъ три дырки 
и продЬваютъ сквозь дырки проволоки съ насаженными на нихъ
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блоками, какъ показано на рисунке 170, В .  Прод^въ проволоки 
въ отверстая обоймицы, загибаютъ у проволокъ концы, чтобы 
оне не выскочили изъ обоймицы. Чтобы обе металличесшя по
лоски обоймпцы не сближались между собой и не мешали дви
жение блоковъ, ихъ распираютъ на обоихъ концахъ двумя де
ревянными палочками. Сквозь одну обоймицу, соединяющую 
три блока, продеваютъ на каждомъ ея конце еще по проволоке 
и прикрепляютъ къ этимъ проволокамъ по крючку (рис. 170, В). 
Въ другой обоймице, соединяющей три дру- 
ri'e блока, проволоку съ крючкомъ укрепля- 
ютъ только на одномъ конце обоймицы, на 
томъ, где находится самый большой блокъ.

Обоймицу съ тремя блоками и съ двумя 
крючками подвешиваюсь однимъ крючкомъ 
къ стойке, а къ другому крючку ея прикре
пляюсь конецъ шнурка. Затемъ перекиды
ваюсь шнурокъ сначала черезъ самый ма- 
леньшй блокъ второй обоймицы, потомъ че
резъ маленьюй блокъ верхней обоймицы, да
лее черезъ второй блокъ нижней обоймицы и 
второй блокъ верхней обоймицы и такъ да- 

jrfee, какъ показано на рисунке 170, А .  Къ 
свободному концу шнурка привязы ваю тъ  
грузъ* а другой грузъ подвешиваюсь къ крюч
ку НИЖНеЙ обоЙМИЦЫ. Рис. 170. Подиспастъ.

Чтобы такой полиспаста остался въ равнове
сш, къ свободному концу шнурка надо подвесить грузъ въ 6 разъ 
легче груза, повешаннаго на крючокъ нижней обоймицы. Если же 
прикрепить къ шнурку грузъ немного потяжелее, онъ станетъ 
опускаться и будетъ поднимать кверху три нижнихъ подвиж- 
ныхъ блока съ привешеннымъ къ нимъ грузомъ. Значитъ, 
если мы будемъ тянуть книзу за свободный конецъ шнурка, 
мы можемъ поднять кверху той же силой тяжесть почти въ 
6 разъ большую противъ той, какую мы могли бы поднять 
безъ помощи полиспаста. Можно вместо трехъ паръ блоковъ 
взять большее число ихъ, тогда выигрышъ въ силе будетъ еще 
больше. Чемъ больше блоковъ будетъ въ полиспасте, темъ 
большую тяжесть можно поднять одной и той же силой.
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4. Наклонная плоскость (рис. 171).

Наклонная плоскость также служитъ для того, чтобы подни
мать кверху малой силой болышя тяжести. Чтобы сделать на
клонную плоскость, выстрогай гладко доску и приделай къ ней

на одномъ конц* под
ставку такъ, чтобы мож
но было ставить доску 
наклонно, какъ показа
но на рисунке 171. Къ 
высокому концу доски 

Рис. 171. Наклонная плоскость. прикрепи неподвижный
блокъ. Какъ сдел ать  

блокъ, было уже объяснено раньше. Затемъ сделай трузъ изъ 
свинца въ виде шара или цилиндра и продень сквозь него такую 
обоймицу, какую мы делали для подвижного блока (рис. 169, В ). 
Къ крючку обоймицы привяжи конецъ шнурка, перекинь шну
рокъ черезъ неподвижный блокъ и привесь къ другому концу 
шнурка грузъ или чашечку (изъ картона или жести), на кото
рую можно было бы класть гирьки.

Грузъ, лежапцй на наклонной плоскости, останется въ равно
весш, то-есть не будетъ двигаться, если мы къ другому концу 
нитки подвесимъ тяжесть во столько разъ меньшую груза, во 
сколько высота верхняго края наклонной плоскости меньше 
длины плоскости. Если же повесимъ на конецъ нитки грузъ 
немного потяжелее, онъ станетъ опускаться и будетъ вкаты

вать вверхъ по наклонной 
плоскости лежапцй на ней 
грузъ.

5. Воротъ.

На рисунке 172 изобра
жена модель ворота, кото
рый тоже уп о т р еб л я ется  
для поднятая кверху тяже
стей, напримеръ, для под
нимали изъ колодца ведра 

Рис. 172. Воротъ. съ водой.
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Модель ворота делается такъ. На доске укр1;пляютъ две 
стойки; каждую стойку подпираютъ еще двумя подпорками. На 
верхнемъ краю стоекъ делаютъ по вырезу, въ которые вкла
дываютъ ось вала. Самый валъ вытачиваютъ на токарномъ 
станке; при вытачиванш на концахъ вала оставляютъ по круг
лому шипу, какъ это видно на рисунке. Эти шипы вклады
ваютъ въ вырезы стоекъ. Если же у тебя нЬтъ токарнаго станка, 
можно сделать валъ такъ: отрезать кусокъ бузинной ветки, 
выдавить изъ нея сердцевину и вставить вместо сердцевины 
карандашъ или какую-нибудь другую круглую палочку такъ, 
чтобы концы ея выдавались изъ ветки. Черезъ валъ проде- 
ваютъ еще две спицы, вбиваютъ въ валъ гвоздикъ и привя-

Рис. 173.

[ваютъ къ гвоздику конецъ шнурка. Шнурокъ наматываюсь 
^  валъ. Къ другому концу шнурка привязываюсь ведерко или 
какой-нибудь другой грузъ. Въ средине доски выпиливаютъ 
OTBepcTie, въ которое можно было бы опускать грузъ. Если 
вращать валъ рукой за концы спицъ, веревка будетъ наматы
ваться на валъ и грузъ будетъ подниматься кверху. При этомъ 
придется употребить силу во столько разъ меньшую веса груза, 
во сколько разъ поперечникъ вала меньше длины спицъ.

Можно также не вставлять въ валъ спицъ, а вместо того 
приделать къ валу рукоятку (рис. 173). За эту рукоятку и 
вращаютъ валъ. Рукоятку соединяютъ съ осью вала деревян
ной планкой, какъ показано на рисунке 173, А  и В .  Въ планке 
вырезаюсь два четыреугольпыя отверстая, а на конце осц



Hun. III. —  1 7 4  —

вала и на конце рукоятки делаютъ по четыре угольному шипу. 
Эти шипы вставляютъ въ отверстая планки.

Можно поставить модель на стаканъ съ водой и, поворачивая 
рукоятку, доставать изъ стакана ведеркомъ воду. Тогда модель 
будетъ точно изображать колодецъ съ воротомъ.

6. Безконечный винтъ съ зубчатымъ колесомъ.

Соединеше безконечнаго винта съ зубчатымъ колесомъ тоже 
служитъ для поднимашя малой силой болыпихъ тяжестей. На

рисунке 174 и зобр аж ен а  
модель такой машины, под
нимающей ведро изъ глу- 
бокаго колодца. Сначала 
опишемъ, какъ сделать са
мую машину.

Боковыя стойки и верх
нюю перекладину делаютъ 
изъ ольховаго или другого 
мягкаго дерева, толщиною 
въ 12 миллиметровъ (*/4 
дюйма). Боковыя стойки 
можно сделать въ 22 сан
тиметра (5 вершковъ) вы
шиною и въ 4 сантиметра 
(немного меньше 1 вершка) 
шириною, а верхнюю пере- • 
кладину въ 14 сантпмет- 
ровъ (3'/8 вершка) длиною 
и въ 5 сантиметровъ (17 8 

вершка) шириною. Рису
нокъ 175 изображаетъ одну 
изъ стоекъ (середина ея на 
рисунке какъ бы выреза

на), а рисунокъ 176 — одинъ конецъ поперечной перекладины. 
На верхнемъ конце стоекъ делаютъ по шипу (рис. 175, ей), а 
на концахъ перекладины по вырезу (рис. 176, ей) такой вели
чины,^чтобы въ нихъ плотно входили шипы стоекъ. На ниж-
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немъ конце стоекъ делаютъ по круглому шипу и вставляютъ 
ихъ этими шипами въ доску. Доску можно взять въ 18 санти
метровъ ( l/t аршина) длиною, 12 сантиметровъ (около 23/, верш
ка) шириною и въ 12 миллиметровъ (около ‘Д Дюйма) толщи
ною. Въ доске не совсемъ посредине, а немного ближе къ 
переднему краю, выпиливаютъ круглое отверстае въ 6 санти
метровъ (18/8 вершка) въ поперечнике, черезъ которое будетъ 
проходить ведро.

Теперь перейдемъ къ описание главныхъ частей машины — 
зубчатаго колеса и безконечнаго винта. Зубчатое колесо выпи

ливается сначала въ вид'Ь кружка 
въ 8 сантиметровъ (около 13Д верш
ка) въ поперечнике изъ дощечки тол
щиною въ V» сантиметра (около ‘/в 
вершка). На окружности кружка д'Ь
лаютъ 32 зубца, длиною въ lk  санти
метра каждый. Чтобы сд’Ьлать зубцы

завилБно, внутри круга чертятъ другой кругъ въ 7 сантимет
ровъ (около 1 V2 вершковъ) въ поперечник!;. Оба круга раздЬ- 
ляютъ двумя взаимно перпендикулярными д1аметрами (рис. 177,
а) на четыре части. Зат'Ьмъ проводятъ посредине между д1аме- 
трами а два другихъ перпендикуляра Ь;  тогда кругъ разде
лится на 8 равныхъ частей. Посредин'Ь между /цаметрами Ь 
проводятъ д1аметръ с, и такъ далгЬе, пока кругъ не разделится 
на 64 равньгя части. Тогда вырезаютъ на окружности очер- 
чепныя части черезъ одну. Эти части изображены на рисунке 177 
въ виде б’Ьлыхъ промежутковъ между заштрихованными места
ми, которыя изображаютъ остающееся зубцы,
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Затемъ выпиливаютъ деревянный кружокъ въ 2— 3 санти
метра (около 1 дюйма) въ поперечник-!; и въ 1 сантиметръ 
(3/s дюйма) толщиною. На окружности кружка д'Ьлаютъ жоло
бокъ. Если у тебя есть токарный станокъ, ты можешь выто- 

^ чить такой кружокъ съ
жолобкомъ на немъ. За не- 
им'Ьшемъ ст а н к а  можно 
сд'Ьлать жолобокъ напил
комъ.

МаленькШ кружокъ при
клеиваютъ посредин'Ь зуб- 
чатаго колеса (d  на рис. 
177) или привинчиваютъ 
къ нему винтиками. Чтобы 
прикрепить маленьшй кру
жокъ точно посредин'Ь зуб- 
чатаго колеса, лучше про
сверлить сначала отдельно 
какъ въ кружк-Ь, такъ и 
въ зубчатомъ колесЬ какъ 
разъ посредин'Ь по дырк1;. 

Дыры эти просверливаютъ тоненькимъ буравчикомъ, а затемъ 
забиваютъ въ нихъ четырехгранную железную или медную 
ось, длиною въ 4 сантиметра (Vs вершка) и толщиною въ 
4 миллиметра. Оба конца оси опиливаютъ въ вид’Ь круглыхъ 
стержней (рис. 178).

Къ стойкамъ прикр'Ьпляютъ дв’Ь поперечныя перекладины съ 
отверстаями посредин'Ь и въ эти отверстая вставляютъ круг

лые концы оси съ насаженными на 
ось зубчатымъ колесомъ и круж- 

Е. комъ (рис. 174). Чтобы концы оси
рис_ ходили свободно въ отворстаяхъ

перекладинъ, полезно вставить въ 
каждое отверстае кусокъ медной трубки.

Безконечный винтъ приготовляется такъ. Берутъ латунную 
трубку въ 1 V2 сантиметра (около 5/в дюйма) въ поперечник^ и 
подходящей длины, вставляютъ въ нижнее отверстае трубки де
ревянный кружокъ (рис, 179, Ь) и прод^ваготъ черезъ кружок^

Рис. 177.
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кусокъ латунной проволоки, толщиною въ 4 миллиметра, такъ, 
чтобы проволока стояла какъ разъ въ середин!; трубки и концы 
ея выдавались бы изъ трубки (рис. 179). ЗагЬмъ заливаютъ 
трубку внутри свинцомъ. Чтобы свинецъ лучше припаялся къ 
трубк1; и проволок!;, надо сначала отчистить хорошенько въ 
н'Ьсколькихъ местахъ проволоку и внутреннюю сгЬнку трубки 
и смазать эти места паяльной водой.

Къ заготовленному металлическому валику съ осью надо 
приделать снаружи винтовой ходъ. Для этого берутъ латунную 
проволоку, толщиною въ 3 миллиметра, отжигаютъ ее, чтобы 
сделать мягче, и обматываютъ ее вокругъ ла
тунной трубки. Затемъ раздвигаютъ обороты 
проволоки на ширину зубцовъ колеса (рис. 174) 
и припаиваютъ концы ихъ къ трубке. Изъ обо
ротовъ проволоки оставляютъ 4— 5 болгЬе пра- 
вильныхъ, а остальные спиливаютъ прочь. Кон
цы оси безконечнаго винта вставляютъ въ от
в е р т я , сделанный въ стойкахъ (рис. 174). Въ 
эти о т в ер т я  тоже полезно вставить латунныя 
трубки.

Заготовивъ все части прибора, ихъ собираютъ 
вм есте ', при чемъ прежде всего вставляютъ въ 
боковыя стойки безконечный винтъ. На одинъ 
конецъ оси винта насаживаютъ ручку, за ко
торую можно было бы врашать винтъ. Чтобы Рис. 179.
ручка держалась на оси крепко, этотъ конецъ 
оси опиливаюгь напилкомъ или сплющиваютъ молоткомъ такъ, 
чтобы онъ сделался четырехграннымъ.

Вокругъ жолобка маленькаго кружка, прикрепленнаго къ зуб
чатому колесу, обматываютъ шнурокъ, а къ свободному концу 
шнурка подвешиваютъ ведерко или другой грузъ. Если вращать 
рукоятку винта, обороты винта будутъ скользить между зуб
цами колеса и приведутъ колесо въ движете. Колесо будетъ 
вращаться, наматывать веревку на кружокъ съ жолобкомъ и 
поднимать кверху грузъ.

Если ты пожелаешь сделать себе такую модель, какая изобра
ж е н а  на рисунке 174, то-есть чтобы нижняя часть модели изоб
ражала колодецъ въ разрезе, ты можешь сделать себе и эту
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часть модели изъ картона. Для этого нужно сделать картонную 
трубку по тому способу, по какому Д’Ьлаютъ картонные круг
лые пеналы или кольца для салфетокъ (смотри объ этомъ въ 
картонажномъ отделе). Затемъ разрЪзаютъ трубку вдоль попо- 
ламъ и разрисовываютъ ее внутри такъ, чтобы она им’Ьла видъ 
кирпичной ст'Ьны. Можно также купить готовую бумагу съ та
кимъ рисункомъ и обклеить ею внутри трубку.

7. МеханическШ молотъ (рис. 180).

Сделай изъ дерева молотокъ, просверли въ его рукоятка бли
же къ заднему концу дырку, укрепи на доске стойку, продень 
сквозь дырку молотка гвоздь и вбей его въ стойку, какъ показа
но на рисунк’Ь 180. Подъ молоткомъ укрепи на доске деревян

ную наковальню. Передняя 
часть молотка будетъ пере
тягивать задшй конецъ, и 
молотокъ будетъ упираться 
въ наковальню. Сзади мо
лотка укрепи на доске дру
гую стойку. Въ.эту стойку 
вбивается гвоздь и на него 
насаживается колесо, кото

рые. 180. Механическш молотъ. рое приводить въ движеше
молотъ. Колесо состоитъ 

изъ деревяннаго кружка съ вделанными въ него по окружности 
несколькими деревянными колышками. Къ этому кружку при
клеиваютъ или привинчиваютъ спереди другой менышй кружокъ 
съ жолобкомъ по окружности. Если колесо будетъ вертеться, 
лопасти его будутъ по очереди нажимать на ручку молотка, и 
молотокъ будетъ то подниматься, то опускаться и ударять по 
наковальне. Чтобы привести колесо въ движеше; черезъ жо
лобокъ маленькаго кружка перекпдываютъ шнурокъ и соеди
няютъ шнурокъ съ какимъ-нибудь двигателемъ, напримеръ, съ 
маленькой водяной мельницей. Какъ устроить такую мельницу, 
будетъ описано дальше. Если же нетъ никакого двигателя, 
тогда можно приделать къ колесу рукоятку и вертеть колесо 
просто руками за рукоятку.
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8. Водяная мельница.

Выпили деревянный кружокъ въ 3 —4 сантиметра (около 1 '/г дгой- 
мовъ) въ поперечник^ и просверли на его окружности несколько 
отверст! й въ раврыхъ разстояшяхъ одно отъ другого. Въ эти 
отверстия вставляютъ ло
пасти колеса, или крылья 
мельницы. Крылья дела
ютъ изъ очень тонкихъ до
щечекъ, къ одному концу 
шире, а къ другому концу 
заостряютъ, чтобы ихъ мо
лено было вставить этими 
заостренными концами въ 
дырки колеса. Въ середине 
колеса просверливается от- 
верст1е, и сквозь него про
девается въ виде оси вя
зальная игла, а концы иглы 
вставляютъ въ отверсия 
двухъ деревянныхъ стоекъ 
(рис. 181). Можно также вставить въ виде оси вместо иглы де-

Рис. 182.

Рис. 181.

ревянную палочку, толщиною въ карандатъ, а на стойкахъ 
сделать вверху но вырезу и вложить въ нихъ концы оси.

12 *
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Чтобы ось не выскочила изъ вырезовъ, съ одной стороны вы
реза вбиваютъ въ стойку гвоздь и загибаютъ его надъ выр'Ъ- 
зомъ (рис. 182). 06f. стойки заостряютъ внизу, чтобы ихъ можно 
было вбить въ землю. Стойки можно сделать любой длины.

Такую мельницу можно поставить въ ручей, вбивъ стойки 
въ дно ручья настолько глубоко, чтобы конецъ нижней лопасти 
колеса былъ погруженъ въ воду. Тогда текущая вода будетъ 
толкать лопасти колеса, и колесо будетъ вращаться (рис. 181). 
Если же найдется такое место, гд^ вода падаетъ сверху, на
примеръ, ключъ, стекаюнцй внизъ по камнямъ, то стойки вби
ваютъ въ землю подъ струей воды такъ, чтобы крылья мель
ницы не задевали за землю, а вода падала сверху на лопасти 
колеса и приводила ихъ въ движете (рис. 182). Чтобы на
править струю воды прямо на лопасти колеса, можно содрать 
кору съ какой-нибудь отпавшей ветки, сделать изъ нея жо
лобокъ и направить ключъ по этому жолобку, какъ показано 
на рисунке 182.

5- Приборы, основанные на свойствахъ воды
и воздуха.

1. Героновъ шаръ.

Чтобы сделать этотъ приборъ, нужно иметь только склянку 
или бутылку съ пробкой и стеклянную трубку. Отъ трубки 
отрезаютъ кусокъ длиннее склянки на 5 сантиметровъ (2 дюйма). 
Разрезаютъ стеклянныя трубки такъ.

Въ томъ месте трубки, где ее нужно разрезать, проводятъ 
черту острымъ ребромъ трехграннаго напилка. Это место сма- 
чиваютъ водой и надпиливаютъ слегка кругомъ трубку вдоль 
проведенной черты трехграннымъ напилкомъ. Тогда трубку 
легко обломить въ этомъ месте, и она отламывается обыкно
венно достаточно гладко.

Конецъ трубки долженъ быть вытянуть въ тонкое ocTpie. 
Это делается такъ. Берутъ трубку обеими руками за концы и 
держатъ то место трубки, где должно быть сделано oc.Tpie, въ 
пламени спиртовой или бензиновой лампы, какъ показано на ри- 
супке 183, В .  Черезъ несколько времени стекло въ атомъ месте
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размягчится. Тогда вынимаютъ трубку изъ пламени и осторожно 
раздвигаютъ руки въ разныя стороны. Трубка растянется въ 
размягчееномъ месте в ъ  тонкую трубочку. Въ этомъ месте 
разламываютъ трубку пополамъ, тогда получатся дв'Ь трубки съ 
заостренными концами. Если въ вытянутомъ кончике трубки 
отверсйе совсЬмъ запаялось расплавленнымъ стекломъ, тогда 
отламываютъ осторожно самый кончикъ настолько, чтобы на 
конце трубки осталось маленькое отверсйе. Пока трубка не 
остыла, остерегайся класть ее на мокрое место, иначе трубка 
треснетъ. Заготовивъ трубку съ вытянутымъ кончикомъ, отъ 
нея отрЪзаютъ кусокъ по длине склянки, какъ это было объ
яснено выше.

Въ пробке склянки просверливаютъ отверсйе такой вели
чины, чтобы заготовленная трубка плотно входила въ него.

В

Рис. 183.

Для этого раскаляютъ гвоздь и прожигаютъ имъ въ пробке 
дыру. Еще лучше сделать особое пробочное сверло изъ латун
ной трубки, заостривъ напилкомъ одинъ конецъ трубки. Ввер
тывая въ пробку такую трубку, можно высверлить въ ней до
вольно аккуратное отверсйе. Пробку надо выбрать какъ можно 
менее скважистую. Продажная пробка обыкновенно бываетъ 
слишкомъ твердою; ее надо сначала умять и околотить молот
комъ, чтобы она стала мягче. Просверливъ въ пробке отверсйе, 
вставляютъ въ него стеклянную трубку такъ, чтобы она доходила 
до дна склянки, и вставляютъ пробку въ склянку. Трубка должна 
плотно входить въ пробку, а пробка такъ же плотно въ склянку.

Въ склянку наливаютъ воды не доверху и вдуваютъ въ 
нее ртомъ черезъ трубку воздухъ. Когда мы отнимемъ ротъ отъ
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трубки, вода забьетъ изъ нея фонтаномъ (рис. 183, А ).  Это 
происходить отъ того, что воздухъ, который мы вогнали въ 
склянку, давитъ на воду и вгоняетъ ее въ трубку. Если опытъ 
не удастся, это значитъ, что пробка пропускаешь где-нибудь 
воздухъ. Тогда нужно обмазать пробку, особенно около трубки 
и около горлышка склянки, растопленнымъ сургучомъ, пара- 
финомъ или воскомъ.

2. Различные фонтаны.

Берутъ такую же склянку, какъ и для Героноваго шара, и 
просверливаютъ въ ея пробке две дырки. Въ одну дырку вста
вляютъ такую же стеклянную трубку съ оттянутыыъ кончи- 

комъ, какую мы вставляли въ Героновъ шаръ. 
Въ другую дырку вставляютъ длинную трубку 
съ воронкой наверху. Обе трубки должны до
ходить до дна склянки. Въ магазине хими
ческой посуды можно купить трубку съ приде
ланной на конце ея воронкой, но тагая трубки 
стоятъ сравнительно дорого и легко ломается. 
Проще взять маленькую воронку и скрепить 
ее съ стеклянной трубкой кусочкомъ резиновой 
трубки (рис. 184, А ).  Обе трубки, такъ же, какъ 
и въ Героновомъ шаре, должны сидеть въ проб
ке плотно. Если трубки сидятъ недостаточно 
плотно и пробка пропускаетъ воздухъ, надо об

мазать ее сургучомъ, парафиномъ или воскомъ.
Если наливать въ воронку воду, вода будетъ бить изъ другой 

трубки фонтаномъ. Чемъ выше будетъ трубка съ воронкой, темъ 
выше будетъ и фонтаеъ. Чтобы сделать фонтанъ повыше, можно 
соединить несколько стеклянныхъ трубокъ кусочками резиновой 
трубочки; тогда можно получить очень высокую струю фонтана.

Еще проще можно устроить фонтанъ такъ. Вытягиваютъ ко
нецъ трубки въ ocTpie и сгибаютъ трубку такъ, какъ показано 
на рисунке 184, В .  Сгибаютъ трубки въ пламени спиртовой или 
бензиновой лампочки. То место трубки, где ее нужно согнуть, 
держатъ въ пламени до техъ поръ, пока она не размягчится, 
и тогда медленно сгибаютъ трубку. Согну въ трубку въ одномъ

Рио. Ш .



—  1 83  — В ы п . Ш .

5tf>CT'I;, даютъ ей немного остыть и затвердеть и тогда сгибаютъ 
ее точно такъ же въ другомъ месте.

То колено трубки, конецъ котораго оставленъ невытянутымъ, 
соединяютъ кусочкомъ резиновой трубки съ другой стеклянной 
трубкой. Съ помощью такихъ короткихъ, сантиметра въ 4 (около 
l'/a  дюйма) длиною, резино- 
выхъ трубочекъ можно соеди
нить одну съ другой целый 
рядъ стеклянныхъ трубокъ и 
сделать это колено такой дли
ны, что оно будетъ доходить 
до потолка комнаты. Подъ по- 
толкомъ подвешиваютъ или 
ставятъ на полку сосудъ съ 
водой, загибаютъ верхшй ко
нецъ длинной трубки и опу
скаютъ его въ сосудъ. Тогда, 
если вытянуть ртомъ изъ ко- 
роткаго колена съ заострен- 
нымъ концомъ воздухъ,'изъ  
него начнетъ бить фонтанъ, 
который будетъ доходить по
чти до половины высоты ко
мнаты. •

Такой фонтанъ можно со
единить со. аквар1умомъ, то
гда онъ послужитъ хорошимъ 
украшешемъ комнаты. Не
большой простеныйй aKBapi- 
умъ съ фонтаномъ, въ роде 
того, какой изображенъ на 
рисунке 185, сделать очень 

» дорого. Въ магазине химической посуды продаются болыше 
стеклянные цилиндры для аквар1ума. Цилиндръ въ 9 дюймовъ 
въ поперечнике стоитъ рубля два. На дно цилиндра насыпаютъ 
слой хорошо промытаго речного песку, сажаютъ въ него водя- 
ныхъ растешй, наливаютъ воды, пускаютъ туда рыбокъ или 
другихъ водяныхъ животныхъ, и аквар1умъ готовъ. Соорудивъ

Рис. 185. Фонтанъ. 

нетрудно, и обойдется онъ не-
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по только-что описанному способу фонтанъ, опускаютъ нижшй 
изогнутый конецъ трубки фонтана въ аквар1умъ, какъ это по
казано на рисунке 185, и фонтанъ будетъ бить посредине аква- 
piyMa. Можно поставить посредине аквар1ума скалу изъ туфа 
и провести трубку фонтана въ скалу, тогда аквар1умъ будетъ 
иметь еще более красивый видъ. Какъ сделать скалу, было 
описано въ отделе о формованш изъ гипса и цемента.

Вместо стекляннаго цилиндра можно взять стеклянный кол- 
пакъ, как1е употребляютъ для закрывашя сыра. Тогда аквар!умъ 
обойдется еще дешевле. Такой именно аквар1умъ и изображенъ 
на рисунке 185.

Колпакъ перевертываютъ отверстаемъ кверху, тогда получится 
большая стеклянная чаша, которою можно заменить стеклянный 
цилиндръ. Наверху колпака находится круглая головка. Чтобы 
можно было поставить колпакъ отверстаемъ кверху, лучше всего 
поступить такъ. Возьми цветочный горшокъ и увеличь осто
рожно молоткомъ отверспе на две горшка настолько, чтобы 
головка колпака входила въ него. Вставь колпакъ головкой въ 
эту дыру, переверни горшокъ съ колпакомъ такъ, чтобы кол- 
накъ стоялъ на столе краями отверстая, а горшокъ былъ 
обращенъ отверстаемъ кверху, и залей горшокъ до самыхъ краевъ 
гипсомъ (какъ разводить гипсъ, объяснено въ отделе о формо
ванш изъ гипса). Чтобы не тратить на это слишкомъ много 
гипсу, можно положить внутрь горшка ненужные куски затвер- 
девшаго гипсу, куски дерева и тому подобное и залить все 
гипсомъ. Отъ этого пьедесталъ, сделанный изъ горшка, будетъ 
не менее прочнымъ и устойчивымъ. Когда гипсъ высохнетъ, 
скрепленные вместе колпакъ и горшокъ перевертываютъ горш- 
комъ внизъ; тогда аквар1умъ будетъ покоиться на прочномъ 
пьедестале, какъ показано на рисунке 185. Чтобы закрыть снару
жи горшокъ и придать всему сооружение более красивый видъ, 
можно поставить вокругъ пьедестала неболыше горшечки съ 
растешями или обложить горшокъ снаружи мохомъ или туфомъ и 
такъ далее.

3. Промывалка и пульверизаторъ.

Действ1е фонтановъ основано на давленш воздуха. На томъ 
же давленш воздуха основаны еще два простыхъ прибора, ко
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торые нетрудно сд’Ьлать самому,— промывалка и пульверизаторъ. 
Эти приборы очень пригодны для обмывашя и опрыскивашя 
комнатныхъ растешй.

П ромывалка  (рис. 186) устраивается такъ. Берутъ склянку 
съ пробкой и просверливаютъ въ пробк’Ь' дв'Ь дырки. Въ одну 
дырку вставляютъ стеклянную трубку, до
ходящую почти до дна склянки. Наружная 
часть этой трубки согнута подъ острымъ 
угломъ книзу и вытянута на конце. Въ 
другое отверст1е пробки вставляютъ корот
кую согнутую трубку такъ, чтобы внутрен- 
нШ конецъ ея только немного выдавался 
бы изъ-подъ пробки. Наружный конецъ 
этой трубки не надо вытягивать въ o cT p ie . Рис* 186- Промывалка. 
Трубки должны сидеть въ пробке плотно.
Если пробка пропускаешь воздухъ, ее надо залить с у р г у ч о м ъ  или 
парафиномъ, какъ мы это делали при устройстве фонтановъ. 
Если вдувать воздухъ ртомъ въ короткую трубку, воздухъ 
б у д е т ъ  д а в и т ь  на в о д у  и  В ы г о н я т ь  ее изъ длинной т р у б к и  

тонкой струей. Направляя струю на листья растешй, можно 
хорошо обмыть ею листья.

Въ промывалке вода направляется тонкой, но сильной струей. 
Поэтому промывалку употребляютъ тогда, когда нужно обмыть 
растешя и смыть съ листьевъ пыль. Если же нужно только 
опрыскать листья или цветы, чтобы освежить растете, упо
требляется пульверизаторъ. Въ пульверизаторе струя воды раз
бивается въ мельчайшую водяную 
пыль и очень равномерно увлажня
ешь растете. Устраиваютъ пульвери
заторъ такъ.

Берутъ две коротшя стеклянныя 
трубки съ вытянутыми кончиками.
Одну трубку оставляютъ прямой, а Рис. 187. Пульверизаторъ. 
другую сгибаютъ подъ тупымъ уг
ломъ. Затемъ берутъ пробку, просверливаютъ въ ней два отвер
стая и продеваюшь черезъ нихъ обе трубки такъ, какъ показано 
на рисунке 187. Трубки надо установить такъ, чтобы верхшй 
край отверстая нижней трубки приходился какъ разъ противъ 
середины отверстая верхней трубки.
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Нижшй конецъ согнутой трубки опускаютъ въ стаканъ или 
склянку съ водой, а конецъ прямой трубки берутъ въ ротъ и 
съ силой дуютъ въ него. Струя воздуха, выходящая изъ пря
мой трубки, увлекаетъ за собой воздухъ и изъ согнутой трубки. 
Всл'Ьдств1е этого вода поднимается изъ стакана по согнутой 
трубке къ ея верхнему отверстие, а тамъ струя воздуха, вы
ходящая изъ прямой трубки, разбпваетъ ее въ мелюя брызги.

Прежде всего надо сделать шаблонъ (лекало) изъ картона та
кой формы, какая изображена на рисунке 188, А .  Длина его

должна равняться 1 метру (1 ар- 
шинъ 6,5 вершка), длина нижней

но сделать двумя способами. 
Рис. 188. Воздушный шаръ. По первому способу поступа-

изъ вырезанныхъ 16-ти бумажныхъ фигуръ одну на другую 
такъ, чтобы нижняя фигура выступала на 3 миллиметра изъ 
подъ верхней (рис. 188, В ). Выдающейся наружу край нижней 
фигуры обмазываютъ клейстеромъ и загибаютъ на верхнюю фи
гуру. Когда две первыя склеенныя части подсохнутъ, на одну 
изъ нихъ накладываютъ третью часть такъ, чтобы нижняя фигура 
опять выступала изъ-подъ верхней на 3 миллиметра, обмазы
ваютъ выступающей край клейстеромъ и загибаютъ его на верх
нюю фигуру. Такъ продолжаютъ поступать до техъ поръ, пока 
не склеятъ вместе в с е  16 фигуръ. Теперь остается только скле
ить вместе края обеихъ крайнихъ частей. Это самая трудная 
часть работы, и ее нужно сделать очень тщательно и осторожно. 
Обыкновенно не удается склеить шаръ такъ, чтобы верхше 
концы отдельныхъ частей сошлись аккуратно вместе; поэтому 
надо вырезать изъ той же бумаги небольшой кружокъ и на
клеить его сверху на шаръ.

4. Воздушный шаръ.

прямой лиши 5 сантиметрамъ 
(2 дюймамъ). По этому шаблону 
вырезаютъ изъ тонкой, но плот
ной бумаги 16 такихъ же точно 
частей. Эти части надо склеить 
краями одну съ другой. Это мож-

ютъ такъ. Накладываюсь две
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Другой способъ склеивашя проще и скорее. Въ этомъ случай 
все 16 частей накладываюсь другъ на друга и раздвигаютъ 
ихъ такъ, какъ мы это делали съ двумя отдельными частями 
при первомъ способе, то-есть чтобы каждая часть выступала 
изъ-подъ следующей на 3 миллиметра. Затемъ обмазываютъ 
клейстеромъ сразу все 16 выступающихъ краевъ и наклеива
ютъ каждую часть на следующую такъ, чтобы обмазанный 
клейстеромъ край одной части приходился на нео'бмазанный 
край другой части. Правда, при этомъ способе образуются ме
жду отдельными частями шара твердые края, но это не беда: 
когда шаръ надуется, они не будутъ заметны.

Къ нижнему краю шара приклеиваютъ согнутый въ кольцо 
прутъ. Къ пруту подвешиваюсь на проволокахъ небольшую 
чашечку, сделанную изъ очень тонкой жести; въ чашечку на
ливаютъ спирту. Можно также не подвешивать чашечки, а со
единить вместе концы проволокъ и укрепить въ нихъ комокъ 
ваты, намоченный спиртомъ.

Если зажечь спиртъ въ чашечке или намоченную спиртомъ 
вату, воздухъ отъ нагревашя начнетъ расширяться и раздуетъ
шаръ, а такъ какъ теплый воздухъ легче холоднаго, то шаръ,
наполненный имъ, поднимется вверхъ. При отпусканш шара 
его надо держать прямо, чтобы онъ ~
не опрокинулся и не загорелся. ^
Для спуска надо выбрать тихую -‘ А л
погоду, иначе шаръ можетъ опро
кинуться отъ ветра и загореться.

5. Вертящаяся змейка.

Только-что описанный нами воз
душный шаръ поднимается вверхъ, 
потому что онъ наполненъ нагре- 
тымъ воздухомъ, а теплый воздухъ Рис. 189. Вертящаяся зл’Ьйка. 
легче холоднаго и стремится под
няться кверху. На томъ же свойстве теплаго воздуха подни
маться вверхъ основана очень простая игрушка — вертящаяся 
змейка. Изъ толстой бумаги вырезаютъ спираль, какъ показано 
на рисунке 189, А ,  такъ, чтобы въ середине спирали остался
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кружочекъ. ЗатЬмъ вытягиваютъ спираль въ длину, втыкаюсь 
въ дощечку вязальную иглу и надеваюсь на ея верхшй ко
нецъ средшй кружочекъ спирали. Обороты спирали опустятся 
книзу и обовьюсь иглу въ вид’Ь зм’Ьйки (рис. 180, В ).  Если 
поставить дощечку на теплую печь и поднести къ ней снизу 
свечку, змейка начнетъ вертеться. Теплый воздухъ подни
мается кверху, ударяетъ въ обороты спирали и приводись ее 
въ движ ете.

6. Пилыцикъ.

Пользуясь свойствомъ теплаго воздуха подниматься вверхъ, 
можно устраивать различныя игрушки, которыя будутъ приво

диться въ движете нагр’Ьтымъ воздухомъ. На рисунк’Ь 190 изо
бражена одна изъ такихъ игрушекъ, изображающая человека, 
распиливающаго бревно.

Фигура пильщика состоитъ изъ н’Ьсколькихъ отдельныхъ ча
стей, вырезанных’!, изъ картона. На тонкомъ картоне рисуютъ 
отдельно верхнюю часть туловища, ноги, обе руки и пилу. 
Нарисованныя части вырезываюсь, протыкаюсь въ нихъ дырки, 
продеваюсь въ дырки нитку и скрепляюсь ихъ такъ, чтобы 
он'Ь могли двигаться одна возле другой.
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Козлы съ лежащимъ на нихъ бревномъ можно сделать изъ 
маленькихъ палочекъ или просто нарисовать ихъ отдельно на 
картон!; такъ, чтобы они казались стоящими поперекъ пиль
щика, и вырезать. Въ бревне делается разрезъ, въ которомъ 
движется взадъ и впередъ пила.

Если укрепить выр'Ьзаиныя фигуры человека и козелъ на 
дощечке такъ, какъ показано на рисунк’Ь 190, и двигать руку 
фигуры взадъ и впередъ, фигура будетъ делать ташя двпжешя, 
какъ будто пилитъ бревно. Рука фигуры приводится въ движеше 
маленькой ветряной мельничкой, которая устраивается такъ.

Па доек!; укрепляется стойка, а въ стойку вбиваютъ въ двухъ 
местахъ по короткой проволок!; съ петлей на конце. Сквозь 
эти петли продевается длинная проволока, изогнутая кол’Ьномъ 
на высоте кисти руки фигуры. На этотъ коленчатый изгпбъ 
проволоки надета петля другой проволоки, которая идетъ къ 
руке фигуры и прикреплена тамъ. Подъ нижнимъ концомъ 
отвесной проволоки укреплена маленькая дощечка съ углубле- 
HieM'b посредине; въ углублеше вложено стеклышко, и прово
лока упирается нижнимъ концомъ въ стеклышко. Это делается 
для того, чтобы проволока, когда она начнетъ вертеться, сколь
зила какъ можно легче. На верхшй конецъ проволоки насажи
ваюсь пробку, а въ пробку втыкаютъ вырезанныя изъ тонкаго 
картона крылья. Крылья надо вставить такъ, чтобы они стоя
ли косо.

Если поставить приборъ на теплую печь, теплый воздухъ, 
поднимаясь кверху, будетъ ударять въ крылья мельницы и за- 
ставптъ вертеться колесо вмест'Ь съ отвесной проволокой. Тогда 
проволока, идущая къ руке пильщика, будетъ двигаться взадъ 
п впередъ и приведетъ въ движете фигуру.

7. К итайстя тени.

Эта игрушка тоже, приводится въ движете нагретьшъ воз- 
духомъ съ помощью крыльевъ небольшой мельнички. Устраи
вается она такъ.

На углахъ четыреугольной дощечки укрепляюсь четыре 
столбика и соединяютъ ихъ наверху перекладинами. На эти 
рамки натягиваютъ промасленную бумагу. По краямъ каждую
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станку обклеиваютъ полосками темной бумаги съ вырезанными 
въ нихъ фигурками; подъ фигурки подклеиваютъ цветную про
масленную бумагу. Четвертую стенку оставляютъ открытой или 
делаютъ въ ней дверку. На стенку насаживаютъ крышу въ 
виде четыреугольной пирамиды. Въ крыше прорезаюсь не

сколько отверстШ въ виде звез- 
дочекъ для прохода воздуха. По
лучится коробка въ виде домика, 
изображенная на рисунке 191.

Внутри коробки посредине ея 
дна укрепляюсь столбикъ, и на
саживаюсь на него крылья мель
ницы. Въ этомъ приборе крылья 
нельзя сделать изъ картона, по
тому что огонь будетъ слиш
комъ близко къ нимъ, и они 
могли бы загореться. Поэтому 

Рис. 191. Китайсшя тЬни. крылья делаюсь жестяныя. Изъ
очень тонкой жести вырезаютъ 

кружокъ и делаютъ въ немъ 6— 8 надрезовъ отъ краевъ къ 
середине (рис. 192). Надрезанный части кружка загибаютъ 
такъ, чтобы оне стояли косо, какъ это показано на рисунке 193. 
Въ середине кружка делаютъ маленькую ямку, втыкаюсь въ 
верхшй конецъ столбика, поставленнаго въ середине коробки,

стальную иглу и насаживаютъ кружокъ ямкой на иглу. Тогда 
колесо будетъ свободно вертеться на игле. Къ концамъ крыльевъ 
цривязываютъ нитки и подвешиваюсь на ниткахъ одну или 
две картонныя полоски съ наклеенными на нихъ различными 
фигурками.
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На дно коробки около столбика ставятъ маленькую лам
почку. Тогда поднимающейся кверху теплый воздухъ приведетъ 
въ движете крылья мельницы съ подвощенными къ нимъ фи
гурками, и на прозрачныхъ ст'Ьнкахъ коробки получатся дви- 
жущ]яся тени.

С. О птичес^е приборы.

1. Камера-клара (рис. 194).

, Приготовляютъ ДВ'Ь картонныя трубки по тому способу, по 
какому делаютъ круглые пеналы (смотри картонажный отдЬлъ). 
Одну трубочку д’Ьлаютъ въ 6—8 сантиметровъ (около 1‘/2 верш
ка) въ поперечник!;, другую немного по
шире, такъ чтобы .первая трубка могла 
свободно входить въ нее. Длину обеихъ 
трубокъ д'Ьлаютъ одинаковой—въ 20 сан- 
тимётровъ (47а вершка). Въ наружную Рис' 194‘ КамиРа'клаРа- 
трубку вставляютъ картонное дно и про
резаютъ въ немъ отверст!е въ 6 миллиметровъ въ поперечнике. 
Обе трубки покрываютъ внутри черной краской или обклеиваютъ 
черной бумагой. Затемъ на дно внутренней трубки натягиваютъ 
тонкую промасленную бумагу и вставляютъ узкую трубку въ 
широкую. Трубки обращаютъ дномъ къ окну, смотрятъ въ от
крытый конецъ внутренней трубки и передвигаютъ ее взадъ и 
впередъ. Тогда наконецъ найдется такое разстояше дна внут
ренней трубки отъ наружнаго, при которомъ на промасленной 
бумаге получится изображеше въ обратномъ виде предметовъ, 
находящихся передъ трубками.

2. Зеркала подъ угломъ.

Приборъ состоитъ изъ двухъ зеркалъ, въ 10 сантиметровъ (2у, 
вершка) длиною и въ 5—6 сантиметровъ (около 17 4 вершка) ши
риною'каждое, поставленныхъ подъ угломъ въ 45 градусовъ другъ 
къ другу. Устраивается онъ такъ. Изъ толстаго картона или 
изъ тонкой дощечки вырезаютъ две фигуры, изображенныя на 
рисунке 195. Уголъ, вырезанный въ фигуре, долженъ равняться
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45 градусамъ. Затемъ берутъ кусокъ тонкой панки одинаковой 
высоты съ зеркалами и приклеиваютъ его снаружи къ обеимъ 
фигурамъ такъ, чтобы одна фигура приходилась у его нижняго 
края, а другая у верхняго. Внутрь вставляютъ оба зеркала и 
обклеиваютъ все снаружи цветной бумагой. Бумагу загибаютъ 
на зеркало у верхняго края и съ боковъ. У нижняго края бу
магу загибать не сл^дуетъ, потому что это нарушить дальность 
изображешя въ зеркалахъ. Если нарисовать на бумаге каран- 
дашомъ первую попавшуюся неправильную фигуру и поставить 
на нее приборъ, фигура отразится въ зеркалахъ 7 разъ и въ

Въ продаж^ имеется зеркальное стекло, покрытое съ задней 
стороны лаковой краской. Закажи себе вырезать изъ такого 
стекла два куска длиною въ 10 сантиметровъ (2*/4 вершка) и 
шириною въ 5 — 6 сантиметровъ (около 1’Д вершка), положи 
ихъ одно на другое лицевой стороной и обклей края одной изъ 
короткихъ сторонъ съ помощью столярнаго клея полоской ма
терш, шириною около 3 сантиметровъ (около 3/4 вершка). При 
такомъ устройстве зеркала можно раздвигать на любой уголъ 
и получать различныя фигуры, тогда какъ въ описанномъ 
раньше приборе получаются всегда только восьмиконечныя фи
гуры. Только имей въ виду, что приборъ такого устройства 
надо оберегать отъ резкихъ переходовъ отъ тепла къ холоду. 
Если внести приборъ съ холода прямо въ жарко натопленную 
комнату, клей съ него легко можетъ отскочить; вместе съ 
клеемъ отстанетъ краска и амальгама зеркала, и зеркало будетъ 
испорчено.

Чтобы можно было сразу получать въ зеркалахъ фигуру съ 
желаемымъ числомъ концовъ, а не отыскивать изображеше по
степенно, то сдвигая, то раздвигая зеркала, можно сделать себе 
такое приспособлеше. Начерти на картоне полукругъ рад1усомъ

общемъ получится правильная восьми
конечная фигура.

А

Рис. 195.

Можно устроить этотъ приборъ еще 
несколько иначе, более простымъ спо
собомъ. Между темъ устроенный по это
му способу приборъ будетъ иметь даже 
некоторое преимущество по сравнешю 
съ только-что описаннымъ.
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въ 10 сантиметровъ (21/, вершка) и раздели его на 180 градусов!» 
(рис. 196). Если ты хочешь получить въ зеркале отражеше въ 
вид’Ь правильной фигуры съ изв'Ьстнымъ числомъ концовъ, на- 
npiiM f.p 'b , пятиконечную фигуру, то надо разделить число гра- 
дусовъ въ цЪломъ круге, то-есть 360 на 5. Въ частномъ полу
чится 72. Это и будетъ то число градусовъ, на которое нужно 
раздвинуть зеркала, чтобы получить пятиконечное отражение. 
Поэтому приборъ ставятъ на начерченный полукругъ такъ, 
чтобы уголъ, где сходятся зеркала, при
шелся въ точке с (рис. 196), а одно изъ 
зеркалъ стало по направленно лиши са, 
где на окружности стоить о; другое зер
кало ставятъ по линш cb, где стоить 
72-е делеше. Тогда получится правиль
ная пятиконечная фигура по направле
ние линШ са, eh, cd, се и с/. Если жела
тельно получить десятиконечную фи
гуру, тогда надо поставить зеркала подъ

360угломъ ВЪ 36°, потому ЧТО -jq -= 3 6 . Въ

этомъ случае одно зеркало ставятъ по линш са, а другое тамъ, 
где на окружности стоить 36-е делеше.

3. Калейдоскопъ.

Берутъ два узкихъ и длинныхъ куска зеркала, напримеръ, дли
ною въ 10 сантиметровъ (21/* вершка) и шириною въ 2—3 сан
тиметра (около 1 дюйма), и вставляютъ ихъ въ картонную трубку 
иодъ угломъ въ 45° одно къ другому. Въ одинъ конецъ трубки 
вставляютъ въ виде дна круглое стеклышко, насыпаютъ на него 
несколько мелкихъ кусочковъ цветного стекла, маленькихъ ка- 
мушковъ и тому подобныхъ предметовъ и вставляютъ сверхъ 
нихъ на неболыномъ разстоянш другое стеклышко такъ, чтобы 
кусочки стекла и камушки были зажаты между обоими стеклами, 
но могли свободно двигаться между ними. Въ другой конецъ 
трубки вставляютъ картонное дно и прорезаютъ въ немъ ма
ленькое отверстае. Если смотреть въ это отверсйе, обративъ 
трубку дномъ къ свету, мы увидимъ въ трубке правильную 
восьмиконечную разноцветную фигуру. Если встряхнуть труб-

13
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ку, насыпанные въ нее разноцветные кусочки переместятся въ 
какое-нибудь другое положеше, п если мы посмотримъ теперь 
въ трубку, мы увидимъ въ ней новую восьмиконечную фигуру. 
Встряхивая постоянно трубку, мы можемъ получать все новыя 
и новыя правильныя разноцветныя фигуры.

Если тебе негде достать зеркалъ или если ты захочешь 
устроить калейдоскопъ еще дешевле, ты можешь вместо зер
калъ взять два куска простого стекла, закоптить ихъ съ одной 
стороны и вставить въ трубку. Въ такихъ закопченныхъ сзади 
стеклахъ будутъ такъ же, какъ и въ зеркалахъ, отражаться 
разноцветныя правильныя фигуры. .

Прежде всего купи себе въ магазине оптическихъ приборовъ 
двояковыпуклое стекло и определи фокусное разстояше стекла. 
Для этого возьми стекло между указательнымъ и больпшнъ

пальцами, стань противъ окна у  стены, держи стекло прямо, 
обративъ его одной стороной къ окну, и подвигай стекло взадъ 
и впередъ, пока на стене не получится отчетливое изображеше 
окна. Тогда смерь разстояше между стекломъ и стеной, это и 
будетъ фокусное разстояше стекла.

Затемъ сделай четыреугольный ящикъ безъ задней стенки 
и выкраси его внутри въ черный цветъ. Въ передней стенке 
ящика сделай отверсте, вставь двояковыпуклое стекло въ кар
тонную трубку и вдвинь ее въ о т в ер т е  ящика (рис. 197, А ). 
Трубку надо тоже выкрасить внутри въ черный цветъ Вместо 
задней стенки вставь въ'ящикъ матовую стеклянную пластинку.

4. Камера-обскура.

Рис. 107.



—  1 9 5  — Вып. HI.

Эта пластинка должна быть на такомъ разстоянш отъ двояко- 
выпуклаго стекла, каково фокусное разстояше стекла.

Матовое стекло можно купить готовое или можно приготовить 
его самому изъ обыкновенна™ гладкаго стеша. Для этого между 
двумя стеклянными пластинками кладутъ наждаку, разм^шан- 
наго съ водой, и трутъ одно стекло о другое. Чемъ мельче 
будетъ порошокъ наждака, темъ тоньше выйдетъ матъ стекла. 
Поэтому не мешаетъ продажный наждакъ отмутить сначала въ 
вод!;. Для этого его кладутъ въ высоюй стаканъ и наливаютъ 
туда воды. Кр-упныя крупинки наждака садятся сейчасъ же на 
дно, а мелшя остаются плавать въ вод!;. Воду эту сливаютъ 
съ осадка и даютъ мелкому наждаку отстояться.

Приготовивъ матовую стеклянную пластинку, укрепи ее вме
сто задней станки въ ящике матовой стороной наружу. Если 
ты направишь теперь камеру-обскуру двояксгвыпуклымъ сте
кломъ на какой-нибудь предметъ, на матовомъ стекле появится 
изображеше этого предмета въ обратномъ виде.

Чтобы получать не обратное, а прямое изображеше предмета, 
надо устроить камеру-обскуру немного иначе, такъ, какъ показа
но на рисулке 197, В.  Въ этомъ случае передняя стенка устраи
вается совершенно такъ же, какъ было только-что описано, 
но матовое стекло (рис. 197, В , Ъ) вставляется не въ заднюю 
стенку, а въ верхнюю. Внутри же камеры ставится зеркало (а) 
подъ угломъ въ 45°. Тогда изображеше предмета упадетъ сна
чала на зеркало, а оттуда отразится на матовое стекло. На ма
товомъ стекле изображеше получится уже прямое, только правая 
сторона будетъ у  него левой, и наоборотъ, какъ и у  изобра- 
жешя въ обыкновенномъ плоскомъ зеркале. Въ верхней стенке 
ящика надъ матовымъ стекломъ укрепляютъ на шарнирахъ 
подвижную крышку. Съ боковъ крышки спускаются книзу 
стенки, чтобы на стекло не падалъ светъ сбоку, иначе изобра
жеше будетъ неотчетливо. Еще лучше закрыть голову вместе 
съ камерой чернымъ сукномъ, какъ это делаютъ фотографы.

ТретШ способъ устройства камеры-обскуры такой. Трубку съ 
двояковыпуклымъ стекломъ вставляютъ въ верхнюю стенку 
камеры (рис. 197, С). Надъ стекломъ укрепляютъ подвижно 
зеркало подъ угломъ въ 45°. Изображеше предмета въ этой 
камере-обскуре падаетъ сначала на зеркало, а оттуда черезъ

13*
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двояковыпуклое стекло отражается на дно ящика (с). На дно 
кладутъ листъ белой бумаги, просовываюсь голову внутрь 
ящика черезъ заднюю открытую стенку и закрываюсь себе 
голову чернымъ сукномъ. Тогда на бумаге получится отчетливое 
изображеше предмета, и его можно нарисовать но этому изобра- 
женго.

Д. Приборы для пол\)чешя электричества.

1. Электрическая машина.

Выстрогай одну доску побольше и две маленыйя дощечки; 
эти две дощечки укрепи по бокамъ большой доски въ виде 
двухъ стоекъ, какъ показано на рисунке. Затемъ возьми сте-

Рис. 198. Электрическая машина.

клянную бутылку и пробей толстымъ гвоздемъ ды рувъ еядне. 
Подбери палку такой толщины, чтобы она плотно входила въ 
горлышко бутылки, и продень ее черезъ обе стойки и бутылку. 
Къ одному концу палки прикрепи ручку, какъ показано на 
рисунке, чтобы можно было съ помощью этой ручки вертеть 
палку вместе съ бутылкой (рис. 198).

Теперь возьми кусочекъ кожи или старую лайковую перчат
ку, сшей изъ нея мешечекъ и набей его ватой, чтобы полу-
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чиласъ кожаная подушечка. Подушку эту прибей гвоздиками 
къ небольшой дощечк'Ь и укрепи дощечку стоймя на большой 
доск'Ь около бутылки такъ, чтобы бутылка касалась кожаной 
подушечки. Подушку надо натереть цинковой амальгамой, 
то-есть см’Ьсью цинка и ртути. Такую амальгаму можно достать ' 
готовую въ магазин!;. .

Если теперь начать вертеть бутылку за ручку, она будетъ 
тереться о кожаную подушку, натертую амальгамой, и отъ 
этого на стекл!; бутылки будетъ развиваться электричество. 
Чтобы дощечка съ подушкой отъ толчковъ бутылки не отошла 
въ сторону, ее можно притянуть бечевкой, какъ показано на 
рисунк’Ь, или подпереть сзади двумя деревянными подпорками.

Остается еще сд’Ьлать такъ называемый кондукторъ , то-есть • 
приборъ, на которомъ собиралось бы электричество, развиваю
щееся на бутылка. Для этого надо выточить изъ дерева валикъ 
(цилиндръ) съ закругленными концами или склеить такой валикъ 
изъ картона и прикрепить къ нему съ одной стороны дере
вянный, восковой или какой-либо другой шарикъ. Валикъ и 
шарикъ надо обклеить оловянной бумажкой. Для этого можно 
взять ту бумажку, въ которую завертываюсь въ продаж^ чай 
и шоколадъ. Съ противоположной отъ шарика стороны укрепи 
въ валик!; рядъ металлическихъ иголокъ или гвоздиковъ. (На- 

• ружные концы гвоздиковъ во всякомъ случай должны быть 
заостренные, а не со шляпками.) Приборъ этотъ укрепи на до
ек!; съ помощью какой-либо стойки (наприм!;ръ такъ, какъ 
показано на рисунк'Ь), такимъ образомъ, чтобы концы иголокъ 
немного (приблизительно на а/8 дюйма) не доходили до бу
тылки.

Если вращать теперь бутылку, электричество будетъ скоп
ляться на шарик!; кондуктора. Если, поверт!;въ нисколько разъ 
бутылку, поднести палецъ къ шарику, изъ него выскочить элек
трическая искра.

2. Лейденская банка.

Съ помощью только-что описанной электрической машины 
можно получать только слабыя искры. Чтобы получить бол^е 
сильный зарядъ электричества, употребляютъ такъ называемую 
Лейденскую банку (рис. 199).
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Сделать Лейденскую банку очень нетрудно. Возьми большую 
аптечную банку съ широкимъ горломъ и обклей ее снаружи и 
внутри не до самаго верха оловянной бумажкой. Если тебе по
кажется труднымъ обклеить банку внутри, то внутри ее можно 
не обклеивать оловянной бумажкой, а вместо этого налить въ 
нее воды. Но тогда банка будетъ действовать слабее. Заткни 
банку пробкой и продень сквозь пробку толстую медную про
волоку. Нижшй конецъ проволоки загни крючкомъ и прицепи 
къ нему одинъ конецъ маленькой медной цепочки такой дли
ны, чтобы другой конецъ цепочки лежалъ свободно на дне 
банки. На верхшй наружный конецъ проволоки насади дере
вянный или восковой шарикъ, обклеенный оловянной бумажкой.

Обрати внимаше, чтобы въ томъ месте, где въ шарикъ во
ткнута проволока, не было перерыва въ бумажке, чтобы оло
вянная бумажка касалась проволоки.

Если поставить такую банку на столъ или взять ее въ руку, 
а шарикъ ея приложить къ шарику кондуктора электрической 
машины и начать вертеть ручку машины, банка будетъ заря
жаться электричествомъ и можетъ зарядиться гораздо сильнее, 
чемъ кондукторъ машины. Чтобы разрядить заряженную Лей
денскую банку, ее нужно взять въ одну руку, а палецъ дру
гой руки поднести къ ея шарику. Тогда между шарикомъ и 
пальцемъ проскочитъ искра. Если банка большая и заряжена 
сильно, она даетъ очень большую искру, и разряжать ее рукой

Рис. 109. Лейденская банка. Рис. 200. Разрядникъ.
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не совсЬмъ безопасно. Въ этомъ случай употребляютъ разряд- 
пикъ (рис. 200).

Чтобы сд’Ьлать себ'Ь разрядникъ, возьми кусокъ проволоки, 
согни ее дугой и прикрепи серединой къ деревянной ручк1; или 
куску стеклянной трубки. Разряжаютъ Лейденскую банку раз- 
рядникомъ такъ. Берутъ разрядникъ за деревянную или стеклян
ную ручку, прикладываютъ одинъ конецъ проволочной дуги къ 
стЬнк'Ь банки, а другой конецъ приближаютъ къ шарику бан
ки. Тогда искра перескакиваетъ между шарикомъ и этимъ-кон- 
цомъ разрядника.

Ш тативъ.

При производств!; химическихъ опытовъ необходимо им'Ьть 
штативъ. Но продажные штативы, особенно металлические, до
вольно дороги. Между гЬмъ штативъ нетрудно сд'Ьлать самому

Выстрогай доску (рис. 201, Д), длиною въ 26 сантиметровъ 
(около 6 вершковъ) и шириною въ 16 сантиметровъ (около 3‘/4 
вершка), и брусокъ (Н), длиною въ 50 сантиметровъ (1*/4 верш
ка) и въ 4 —6 квадратныхъ сантиметра въ поперечномъ с'Ьченш. 
Въ брускЪ просверли нисколько отверстШ, а на конц* его сд1; 
лай шипъ и укрепи его въ доск1з, какъ показано на рисунк'Ь. 
Въ одно отверст1е бруска вставь проволоку (Б), загнутую на 
конц1; крючкомъ, и укр'Ьпи ее клинышкомъ К. На этотъ крю
чокъ можно вешать ручные в'Ьсики, когда нужно отвесить ка
кого-нибудь вещества для опыта. Въ другое отверстае стойки 
вставь и закрепи клинышкомъ К  кольцо, согнутое изъ куска 
проволоки, длиною въ 56 сантиметровъ (125/8 вершка) и тол
щиною въ 3 миллиметра. Въ это кольцо вставляютъ фарфоро
вую химическую чашку, если нужно нагреть въ ней что-нибудь 
на спиртовой лампочк'Ь, а также вороночку, когда нужно про- 
ц'Ьдить растворъ.

Если приходится нагревать что-нибудь въ колбочк!;, реторгЬ 
или пробирка, употребляютъ особую держалку (рис. 201, А), она 
изображена отдельно на рисунк'Ь 202. Держалку д'Ьлаютъ изъ трехъ 
плоскихъ брусочковъ. Средшй брусочекъ долженъ оканчиваться 
круглымъ стержнемъ С; этимъ стержнемъ держалка вставляется 
въ отверст1е стойки Н. B et три брусочка скрепляются между 
собою гвоздемъ или кусочкомъ проволоки тамъ, гд1; на рисунк'Ь
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стоить буква Г. Чтобы брусочки не расходились въ разный 
стороны, чрезъ нихъ пропускается еще другая проволока II.

На концахъ брусоч
ку ковъ О и Л делаютъ

вырЬзы и наклеива
юсь на каждый вы
резъ пробковую пла
стиночку. Въ этотъ 
вырезъ и зажимаютъ 
горлышко колбы, ре
торту или пробирку. 
Брусочки сжимаются 
в м ес т е  резиновымь 
кольцомъ Р. Чтобы 
получить это кольцо, 
отрезаюсь отъ рези
новой трубки, въ 12 
миллиметровъ въ по
перечник!;, кусокъ въ 
1 сантиметръ длиною.

v ----------------

Рис. 201. Штативъ.

ВсЬ размеры отдельныхъ частей обозначены на рисунке. 
Проволоку съ крючкомъ, кольцо и держалку можно, конечно,

/3  ееи<гтъ - ____  _

МШППН'УЦШШШ^1̂ ' О

Рис. 202. Держалка.

смотря по надобности, вынимать изъ стойки или переставлять 
въ друпя о тв ер тя  стойки.



ДОПОЛНЕШЕ.

п о л е з н ы й  р а б о т ы

Ъ БУМАГИ И КАРТОНА, ДЕРЕВА И МЕТАЛЛА,

НЕ ВОШЕДШИ ВЪ СООТБШ ВУЮ Щ 1Е ОТДМ Ы .

1. Сумка для ношешя книгъ. 2. Шкатулка. 3 . Складной шкафикъ.
4. Пеналъ изъ жести для перьевъ и карандашей. 5. Кастрюлька. 
6. Воронка. 7. Чайникъ. 8. Фонарь. 9. Ведро. 10. Кружка. 11. Корзинка

для хлЪба.
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С у м к а  для н о ш е ш я  к н и г т ь .

1) Изъ толстаго картона, около 2 !/а миллиметровъ*) толщиною, 
вырезываются по выкройке фиг. 1, 3, 4, 18 и 21 — 2 шт. и 
фиг. 2 — 1 шт. 2) Изъ коленкора или изъ парусины выкраи
ваются фиг. 5, 6 и 7 по одной штуке, фиг. 8 и 10 по 2 шт. 
и фуг. 9 —4 шт. 3) Фигуры 8, 9 и 10 перегибаются по лишямъ 
а, а, а, а, обозначеннымъ на чертеже пунктиромъ, приклеи
ваются къ соответственнымъ кускамъ картона, какъ показано 
на фиг. 16, 17 и 20; склеенные куски картона надеваются на 
болванку и обматываются нитками. 4) На бока фиг. 3 наклеи
вается фиг. 6, концы б, б, б  которой наклеиваются на фиг. 1 
и 2, а конецъ в перегибается и приклеивается во внутрь. 5) Фи
гурой 5, начиная съ лицевой стороны, обклеивается коробка, 
кругомъ, при чемъ край г, г загибается и приклеивается во внутрь.
6) Фиг. 14 и 18 склеиваются посредствомъ фиг. 7, какъ пока
зано на фиг. 19, а сверху на нихъ наклеивается конецъ фиг. 5 
отъ линш д, д, края же е, е, е загибаются и приклеиваются на 
внутреннюю сторону. 7) Въ сгибахъ д, д, д фиг. 5 и 7, въ ме
стахъ, показанныхъ жирными точками, делается прошивка нит
ками. 8) Изъ кожи вырезываются 2 штуки фиг. 11, которыя 
свертываются и сшиваются, какъ показано на фиг. 12; въ труб
чатую часть вставляется кусокъ веревки фиг. 13. 9) Ремни для 
застежки вырезываются по пряжке и по фиг. 14. 10) Приши
ваются ручки и застежки, какъ показано на фиг. 14, 15 и 16.

*) Мидйиметръ равняется одной тысячной части метра (метръ =  около 22 
съ половиною вершковъ). Дальше слово миллиметры обозначается только бук
вами м.м.
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Ш к а т у л к а .

1) Отъ доски въ 19 мм. толщиною отпилить 2 куска въ 
332 мм. и 2 куска въ 232 мм. длиною и шириной все 4 въ 
140 мм. Первые 2 куска обстрогать по разм'Ьрамъ фиг. 1, а 
посл^дше по фиг. 2. Кромки этихъ дощечекъ выпилить пилою 
и отделать, какъ показано на видахъ сверху фиг. 1 и 2; на 
двухъ фиг. 2 наметить и отделать шипы, по нимъ наметить 
и отделать шипы на двухъ фиг. 1 и тщательно пригнать фиг. 1 
къ фиг. 2. 2) На бокахъ фиг. 1 и 2 наметить и выбрать чет
верти для крышки и для дна. Отъ доски въ 19 мм. толщиною 
отпилить кусокъ для крышки въ 332 мм. длиною и во всю ши
рину и отъ доски въ ] 3 мм. отпилить кусокъ для дна въ 322 мм. 
длиною и во всю ширину. Крышку и дно обстрогать по разм'Ь- 
рамъ фиг. 3, выбрать въ крышке четверти и пригнать ее и дно 
къ коробке. 3) Собранную и склеенную шкатулку обстрогать 
снаружи двойнымъ рубанкомъ. Наметить на разстоянш 40 мм. 
отъ крышки лишю разреза для отделе шя крышки отъ шкатулки.

Примгьчаше. Въ виду неудобства полировать внутри шка
тулки после склейки ее, а снаружи — после распилки, необхо
димо внутри до склейки, а снаружи до распилки зачистить цик
лей, отшлифовать шкуркой и пемзой съ масломъ или саломъ и 
отполировать.



Ш к а ф и къ  складной.
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Ш каф икъ складной.

1) Отъ доски въ 25 мм. толщиною отпилить 2 «уска длиною 
по 1010 мм., обстрогать ихъ до 20 мм. толщины и 300 мм. ши
рины. Наметить фиг. 1; выпилить поворотной пилой верхше и 
нижше края и отделать ихъ напильникомъ; прострогать пазы 
аа для задней станки и дверецъ и выдолбить дыры для полки, 
дна и крышки. 2) Отъ доски въ 19 мм. толщиною отпилить 2 
куска по 760 мм. длиною, сфуговать, то-есть выстрогать у каж
даго куска по одной кромке такъ, чтобы, когда сложить вме
сте оба куска этими кромками, они прилегали бы плотно, безъ 
просвета, другъ къ другу и склеить ихъ; по высыханш клея 
обстрогать по размерамъ фиг. 2. Подобнымъ же способомъ сде
лать дверцы фиг. 3, но наверху наклеить брусокъ б и фаски 
снять не на 4, а на 3 стороны. 3) Отъ доски въ 25 мм. дли
ною отпилить 3 куска по 581 мм. длиною, выстрогать ихъ до 
20 мм. толщины и на нихъ наметить фиг. 4, 5 и 6. Простро
гать пазы аа, выпилить шипы вв и выдолбить проушины для 
клиньевъ. 4) Отъ доски въ 32 мм. толщиною отпилить 12 кус- 
ковъ по 81 мм. длиною и по 12 мм. толщиною и 1 кусокъ въ 
61 мм. длиною и 14 мм. толщиною; первые выстрогать по раз
мерамъ фиг. 7, а последнШ по фиг. 9 и все отделать напиль
никомъ; вырезать стамезкой и отделать напильникомъ ручку 
фиг. 8. 5) Собрать, согласно фпг. 10, задержку для дверецъ въ 
поднятомъ ихъ состоянш, привернуть шурупомъ къ крышке 
(фиг. 10). Ручку для поднятая дверецъ вклеить въ нихъ, для 
чего просверлить дыру.
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Пена ь и зъ  ж ести для перьевъ и карандаш ей.

1) На куске белой жести разметить чертилкою съ помощью- 
циркуля и угольника и вырезать ножницами фиг. 1 и 2.
2) Края а фиг. 1 загнуть на скребке и прибить плотно молот
комъ. Выступы ж и е загнуть на скребке въ трубку, показан- 
пую на фиг. 3 букв. е. 3) Просечь зубиломъ на свинцовой 
подкладке места, обозначенныя на фиг. 1 букв. и . Края в и 
полоски г фиг. 1 загнуть подъ прямымъ угломъ по отношение 
къ сторопамъ д. 4) Стороны б, д и з фиг. 1 и 2 загнуть на 
скребке подъ прямымъ угломъ; при чемъ края в ввести во 
внутрь полученнаго ящичка фиг. 4 букв, в, а полоски г фиг. 1 
продеть снаружи во внутрь ящичка сквозь пробитыя зубиломъ 
отверстая и  и загнуть, какъ показано на фиг. 4 букв. г. 5) Взять 
проволоку и продеть въ завернутые въ трубочки выступы ж 
и е фиг. 1 и 2.
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а с т р ю л ь к а .

1) На листе белой жести съ помощью циркуля и угольника 
разметить чертилкою и вырезать ножницами фиг. 2 и 11.
2) Край а  фиг. 2 загнуть на скребке такъ, какъ показано на 
фиг. 4 букв, в, а края д загнуть на скребке, какъ показано 
на фиг. 1. 3) Подготовленный такимъ образомъ листъ загнуть 
на пшераке *) въ цилиндръ, какъ показано на фиг. 3; соединить 
замкомъ б  и плотно прибить молоткомъ на пшераке. Въ ци
линдре отогнуть на остромъ крае бабки бортъ г, какъ пока
зано на фиг. 4. 4) На куске жести циркулемъ разметить для 
дна кругъ, равный 135 мм. фиг. 5. 5) Соединить цилиндръ съ 
дномъ. Порядокъ последовательныхъ работъ соединешя дна съ 
цилиндромъ изображенъ на фиг. 6, 7, 8 и 9: на жестяномъ 
круге загнуть на полукругломъ скребке фальцъ е фиг. 7; по
ставить цилиндръ на полученное дно и загнуть фальцъ е на 
бабке такъ, какъ показано на фиг. 8, и наконецъ на шпераке 
загнуть фальцы такъ, какъ показано на фиг. 9. 6) Отрубить 
зубиломъ кусокъ железной проволоки д^аметромъ въ 3 7 а мм. и 
загнуть его, какъ показано на фиг. 12 букв. з. 7) Загнуть на 
скребке края ж , вырезаннаго для ручки куска жести, около 
проволоки, какъ показано на фиг. 12 букв, и, и загнуть одинъ 
конецъ полученной ручки, какъ показано на фиг. 10 букв. к. 
8) Пробить бородкомъ въ загнутомъ конце ручки и въ ци
линдре въ местахъ, обозначенныхъ букв, л, дыры д]'аметромъ 
3 — 37* мм., вставить въ эти дыры заклепки, заклепать и при
паять паяльникомъ.

*) Шперакъ—маленькая наконалыш,
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В о р о н к  а.

1) На кускО белой жести разметить чертилкою съ помощью 
циркуля и угольника и вырезать ножницами фиг. 1, 2, 3, 4, 5 
и 6. 2) Край а фиг. 1 загнуть на скребке два раза, какъ по
казано на той же фигуре букв. ал. Края б  загнуть на скребке 
такъ, какъ показано буквами 6V 3) Подготовленную такимъ 
образомъ полоску загнуть на шиераке, то-есть на небольшой 
наковальне съ острыми углами, въ ободокъ, какъ показано на 
фиг. 7-, и соединить замкомъ в. 4) Края г фиг. 2 загнуть на 
скребке такъ, какъ показано на той же фигуре букв. за
темъ кругъ этотъ согнуть до соединешя между собою краевъ г, 
при чемъ края эти заложить одинъ за другой, какъ показан*? 
букв, д, и на шпераке прибить молоткомъ, всл’Ьдств1е чего по
лучится фиг. 8. Край е фиг. 8 загнуть на шпераке такъ, какъ 
показано на фиг. 9 букв. ег  Края ж  фиг. 3 загнуть на скреб
ке, какъ показано на той же фиг. букв. жи  а затемъ загнуть 
до соединешя краевъ ж  въ замокъ, какъ показано на фиг. 10, 
вследствие чего получится конусная трубка фиг. 11. 5) На по
лоску з фиг. 5 надеть колечко, согнутое изъ проволоки въ 
1% мм. д1аметромъ, изображенное на фиг. 17, и около него загнуть 
полоску такъ, какъ показало букв. з1} а на кружке пробить 
бородкомъ дырочки. Полоску, изображенную на фиг. 6, продеть 
въ то же колечко и загнуть ее, какъ показано букв, м, вслед- 
CTBie чего получится клапанчикъ на шарнире фиг. 12. 6) Края 
к полоски фиг. 4 загнуть по два раза, какъ показано на фиг. 13, 
букв. Kjj полученную такимъ образомъ полоску фиг. 14 загнуть 
такъ, какъ показано на фиг. 15 букв, л, и припаять ее въ ме
стахъ, обозначеняыхъ буквами п. Ободокъ фиг. 7 вставить въ 
воронку фиг. 9 такъ, какъ показано на фиг. 16, и въ местахъ, 
обозначенныхъ букв, м, запаять; къ Воронке приставить конус
ную трубку фиг. 11 и въ местахъ, обозначенныхъ на фиг. 16, 
букв, п  запаять и наконецъ клапанчикъ фиг. 12 припаять на 
месте, обозначенномъ буквою о.



I

Вы
п.

 
II

I. 
— 

21
4

Ч а й н и к  ъ.



—  215 — Вып. HI.

Ч а й н и к ъ .
Чтобы сделать металлически! чайникъ, надо:
1) На куск'Ь б’Ьлой жести разм'Ьтить и вырезать ножницами фиг. 1, 5, 7, 

17, 21, 23, 26, 30 и 34. 2) На части листа, обозначенной на фиг. 1 букв, б, 
пробить бородкомъ дыры. Края а фиг. 1 загнуть на скребкЬ такъ, какъ пока
зано на фиг. 2 букв. я.(. Подготовленный такимъ образомъ листъ на шперакЬ 
загнуть въ цилипдръ, какъ показано на фиг. 3 и соединить замкомъ в. Загнуть 
кран этого цилиндра на скребкЬ такъ, какъ показано на фиг. 4 букв. д.
3) Край е круга фнг. 5 'на стояк-Ь отогнуть подъ прямымъ угломъ фиг. 6. 
Край ж полоски фиг. 7 загнуть на скреб^Ь и плотно прибить молоткомъ, за- 
тЬмъ въ другой разъ загнуть, какъ показано на фиг. 8 букв, a/cj, и тоже плот
но прибить молоткомъ, а тогда уже загнуть въ ободокъ фиг. 9 такого раз
мера, чтобы онъ плотно входнлъ въ отверст1е ее фиг. 6; запаять шовъ ободка 
и вставить его въ вышесказанное отверст1е такъ, какъ показано ла фиг. 10.
4) Края з фиг. 10 загнуть на скребкЬ такъ, какъ показано на фиг. 11 букв, и, 
а загЬмъ такъ, какъ показано на фиг. 12 букв. г. 5) Отогнуть въ получен
ной верхней части чайника по окружности край к фиг. 12 такъ, какъ пока
зано на фиг. 13 букв, л; вставить въ эту часть цилиндръ фнг. 4 краями О 
такъ, какъ показано на фиг. 14, и загнуть крЬя .ih какъ показано на фиг. 15 
букв. л2, а затЬмъ такъ, какъ показано на фиг. 16 букв. л3. 6) Загнуть на 
скреб^Ь края м фиг. 17 въ жолобкн, какъ показано букв. .i(j фиг. 18. Зало
жить въ жолобки проволоку д1аметромъ около 2 мм. и плотно пригнуть края 
жолобковъ КЪ проволок!.. Согнуть эту полоску B M tC T li  съ проволокою такъ, 
какъ показано на фиг. 19 букв, к; прод'Ьть выпущепныя дужки проволоки 
фиг. 17 въ ушки фиг. 20. 7) Пробить бородкомъ въ цилшгдр'Ь съ каадай сто
роны по дв'Ь дырочки; прод'Ьть въ нихъ и черезъ дырочки ушковъ фиг. 20 за- 
клепочки и заклепать въ мЬстахъ, обозначенныхъ на фнг. 19 6yKiv Щ. 8) Ото
гнуть на кружк^, выр^заннолп, для дна фиг. 21, край о подъ прямымъ угломъ, 
какъ показано на той же фиг. букв, я; над'Ьть это дно на цилиндръ, какъ 
показано на фиг. 22, и въ м'Ьстахъ, обозначенныхъ букв, р, запаять. 9) За
гнуть края с фиг. 23 такъ, какъ показано на фнг. 24, а загёмъ загнуть въ 
трубку и соединить замкомъ т фиг. 25. 10) Припаять полученную конусную 
трубку къ цилиндру чайника въ томъ M ic r b ,  гд$ пробиты бородкомъ дыры 
фнг. 19. II) Загнуть на скребк'Ь край у полоски фиг." 26 такъ, какъ показано 
на фиг. 27; загнуть на шперакЬ эту полоску въ цилиндръ фиг. 28, равный 
отверстш ю фиг. 20 горлышка чайника и концы спаять. Отогнуть въ полу- 
ченномъ ободк'Ь край ф подъ прямымъ угломъ, какъ показано на фиг. 29. 
12) Загнуть на скребк'Ь края полоски фиг. 30, какъ показано па фиг. 31; 
концы этой полоски загнуть подъ угломъ, какъ показано на фиг. 32 букв, х, 
а загЬмъ на кругломъ шнерак'Ь загнуть ее въ вид'Ь фигуры 33. 13) Край « 
кружка фнг. 34 отогнуть подъ прямымъ угломъ, какъ показано на фиг. 35 
букв. %, и просЬчь зубиломъ на свинцовой нодкладкЬ отверетче, обозначенное 
на фиг. 34 букв, ч; поставить на дно этого к р у ж к а , какъ показано на фиг. 36, 
ободокъ, изображенный на фиг. 29, и края ц2 загнуть такъ, какъ показано на 
фиг. 37 букв. Нз- 14) Въ нросЬченное зубиломъ отверст1е ч кружка фиг. 34 
вставить колечко съ лапками фиг. 33, какъ показано на фиг. 38, и отогнуть 
лапки колечка.
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Ф о н а р ь :

1) На кускЬ бЬлой жести разметить и вырезать яожнйцами фигуры: 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Вырезать 8 штукъ полосокъ фиг. 7 и 2 штуки поло
сокъ фиг. 10. 2) Края а фиг. 1 загнуть на шнерак-Ь подъ прямымъ угломъ 
фиг. 11 и въ мЬстахъ, обозначенныхъ букв, б этой фигуры, просбчь отвер
стия для притока воздуха во внутрь фонаря. По краямъ в фиг. 2 просЬчь 
дыры для выпуска изъ фонаря горячаго воздуха, а затЬмъ края эти загнуть 
подъ прямымъ угломъ фиг. 12. 3) Края * фиг. 3 на скребкЬ загнуть въ тру
бочки, какъ показапо на фиг. 13 букв. it для того, чтобы въ нихъ виослЪд- 
сть 1 и вставить проволоки" толщиною около 2 мм. въ д1аметр,Ь; зат'Ьмъ части 
д фиг. 3 загнуть на ninepaicb до соединешя краевъ этихъ частей, отъ чего 
получится коробочка фпг. 14; посредин'Ь ея просбчь отверстие, обозначенное 
букв: е. 4) Края ж фиг. 4 загнуть на скребка, какъ показано па той же 
фиг. букв. аю,;. поыгЬ чего загнуть также на скребк-Ь подъ острымъ угломъ 
и части з, какъ показано на фиг. 15. Края и фиг. 4 загнуть на шперак-Ь нодъ 
прямымъ угломъ, какъ показано на фиг. 16 букв. их. 5) Края к фиг. 5 за
гнуть на скребк-Ь, какъ показано букв. к1; а края л такимъ же образомъ за
гнуть на скребк-Ь, но только въ обратную сторону, какъ показано на фиг. 17 
букв. л у, посл-б чего края лг загнуть такъ, какъ показано на фиг. 18 и по- 
средин'Ь этой части подсвечника прос-Ьчь зубиломъ два отверспя въ м-Ьстахъ, 
обозначенныхъ букв. м. Край н фиг. 6 загнуть на скребкЬ такъ, какъ пока
зано букв, а края о, какъ показано букв. Oj; свернуть эту полоску на 
ишерак'Ь въ трубочку, равную д1аметру пятериковой св-Ьчи и соединить зам- 
комъ п; прод-Ьть концы р  полоски въ просЬченныя зубиломъ отверспя фиг. 18 
и загнуть такъ, какъ показано на фиг. 19. 6) Края с полосокъ фиг. 7, съ 
помощью струбцинки загнуть такъ, какъ показано на фиг. 7 букв. ct; зат'бмъ 
полученные такимъ образомъ жолобки приставить углами одинъ къ другому, 
какъ показано на фиг. 20 и въ м^стахь соприкосновешя одного къ другому 
припаять. 7) Загнуть изъ проволоки въ 4 мм. д1аметромъ фиг. 21; затЬмъ по
лоску фиг. 8 загнуть около этой проволоки, какъ показано букв, т и, про- 
дЗшъ концы загнутой полоски въ просеченное зубиломъ отверстие е фиг. 14, 
загнуть ихъ такъ, какъ показано на фиг. 22. 8) Полоски фиг. 9 загнуть на 
скребкЬ, какъ показано букв, у и припаять ихъ къ дну фонаря въ местахъ, 
обозначенныхъ на фиг. 24 букв. « для того, чтобы при постановке фонаря на 
какой-либо предметъ не заграл дались отверсия въ фонар-Ь для притока воз
духа. 9) Полоски фиг. 10 загнуть такъ, какъ показано букв. ф. 10) Произвести 
сборку въ с.тбдующемъ поридкЬ: а) Па дно фонаря фиг. 11 поставить по 
угламъ въ мЬстахъ, обозначенныхъ на фиг. 23 букв, х, стойки фнг. 20 и при
паять ихъ къ дну. б) Коробочку фиг. 12 вставить вверхъ дномъ между стой
ками на разстоянш 6 мм. отъ ихъ концовъ и припаять ее къ нимъ въ м-Ь- 
стахъ, обозначенныхъ на фиг. 24 букв. ч. в) Подставку для подсв'бчника 
фиг. 16 поставить на дно фонаря; стороны м, подставки припаять къ дну и 
зат'бмъ вдвинуть подсвЬчникъ фиг. 19 такъ, какъ показано на фиг. 24. г) Къ 
двумъ противоположнымъ сторонамъ фонаря вверху къ стойкамъ припаять 
скобочки ф фиг. 10, въ мЬстахъ, обозначенныхъ на фиг. 24 букв, щ; концы 
стоекъ въ мЬстахъ, обозначенныхъ на фиг. 24 букв, ш, спилить подъ острымъ 
угломъ. д) Въ жолобки стоекъ вставить вырезанный стекла, обозначенныя на 
фиг. 23 букв. п. е) Продать черезъ скобочки ф и трубочки верхней части 
фонаря фиг. 14 проволоку въ 2 мм., какъ показано на фиг. 25.

Общш видъ фонаря изображснъ на фиг. 26.
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В е д р о .

1) На листе железа разметить и вырезать ножницами фиг. 
1, 5 и 7. 2) Край а  фиг. 1 на скребке загнуть такъ, какъ по
казано на фиг. 2 букв. б. Края в фиг. 1 на скребке загнуть 
такъ, какъ показано на фиг. 3 букв. в. Въ полученный жоло- 
бокъ б фиг. 2 вложить железную проволоку въ 4 мм. въ диа
метре и на бабке обжать плотно краемъ жолобка, прибивая мо
лоткомъ. 3) Загнуть подготовленный такимъ образомъ листъ 
съ проволокою на пшераке въ цилиндръ, какъ показано на 
фиг. 4, соединить замкомъ е и плотно прибить на шпераке мо
лоткомъ. 4) Загнуть полоску фиг. б на шпераке въ цилиндръ, 
какъ показано на фиг. 6, пробить въ ней на свинцовой под
кладке въ каждомъ конце по две дыры, заложить въ нихъ же
лезный заклеиочки, заклепать наглухо и отогнуть на бабке 
края такъ, какъ показано на фиг. 10, букв. д н е .  б) Отогнуть 
подъ прямымъ угломъ края ж  на вырезанномъ круге фиг. 7, 
вставить въ него кольцо фиг. 10, букв, д и е и загнуть края 
кружка сначала такъ, какъ показано на фиг. 11, букв, г, а 
потомъ такъ, какъ показано на фиг. 12, букв. и. 6) Въ ци
линдре ведра отогнуть бортъ такъ, какъ показано на фиг. 13, 
букв, з; поставить его въ жолобокъ к дна, изображенная) на 
фиг. 12, загнуть края дна въ замокъ, какъ показано на фиг. 
13, 14 и 9 буквами з, м, и к и въ местахъ, обозначенныхъ бук
вою и  фиг. 9, запаять паялышкомъ. 7) Пробить бородкомъ на 
деревянной подкладке дырочки, соответственно дырочкамъ на 
угнкахъ фиг. 15, въ местахъ, показанныхъ на фиг. 8, букв, л; 
въ дыры вставить заклепки и заклепать наглухо; въ ушки 
вставить дужку, согнутую изъ проволоки въ 6 мм. фиг. 8 
букв. м.
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К руж ка для воды.

1) На куске белой жести разметить чертилкою при помощи 
циркуля и угольника и вырезать ножницами фигуры 1 ,4  и 7.
2) Край а фиг. 1 загнуть на скребке и прибить молоткомъ на
глухо. Край б фиг. 1 загнуть такъ, какъ показано на фиг. 2 
букв. б. 3) Подготовленный такимъ образомъ листъ загнуть на 
шпераке въ цилиндръ, какъ показано на фиг. 3; соединить зам
комъ в и плотно прибить на шпераке молоткомъ. 4) Загнуть 
по окружности круга края г фиг. 4 такъ, какъ показано на 
фиг. 5 букв. г. 5) Вставить полученное дно въ цилиндръ, какъ 
показано на фиг. 6, и припаять его паяльникомъ. 6) Края д 
фиг. 7 загнуть на скребке и прибить молоткомъ на бабке, за
темъ второй разъ загнуть, какъ показано на фиг. 8 букв, д, и 
также прибить молоткомъ наглухо. 7) Загнуть полученную по
лоску въ фиг. 9, обозначенной букв, е, и припаять ее паяльни
комъ къ цилиндру въ местаХъ, обозначенныхъ букв. ж.
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К орзинка для хл-Ьба.
1) Отъ железной проволоки Д1аметролъ въ 1VS мм. отрезать 

для дна четыре куска длиною каждый около мм. и изъ 
нихъ два загнуть при посредстве плоскогубцевъ такъ, какъ по
казано на фиг. 1, а два остальные такъ, какъ показано на 
фиг. 2. Изъ белой жести вырезать пластинку фиг. 3 и обер
нуть ею около сложенныхъ въ порядке, изображенномъ на фиг. 4» 
загнутыхъ вышеупомянутыхъ проволокъ. 2) Отъ проволоки д!а- 
метромъ въ I1/* мм. отрезать кусокъ длиною въ 535 мм. и за
гнуть въ кольцо фиг. 5. Кольцо это заложить въ загнутые код- 
цы проволокъ а и концы эти, после вложешя кольца, загнуть 
окончательно такъ, какъ показано на фиг. 4 букв. а. Взять 
мотокъ проволоки д!аметромъ въ 1 мм., конецъ ея прикрепить 
къ фиг. 4 въ месте, обозначенномъ буквою б фиг. 10, и загнуть 
въ спираль, при соприкосновенш которой съ проволоками тол
щиною въ 1 V 2 ’ m m . перевязать тонкою, въ 7 а мм., проволокою 
такъ, какъ показано на фиг. 10. 3) Отъ мотка проволоки тол
щиною въ 2 мм. отрезать кусокъ длиною въ 725 мм., загнуть 
въ кольцо фиг. 6 и концы его спаять. 4) Полученные такимъ 
образомъ края корзинки посредствомъ тонкой проволоки при
крепить къ сделанному дну въ местахъ, обозначенныхъ букв, г 
такъ, какъ показано на фиг. 9 и 10. 5) Отъ той же проволоки 
для ручекъ отрезать два куска длиною въ 170 мм., обвить ихъ 
проволокою толщиною въ 7 а мм. такъ, какъ показано на фиг. 8, 
и загнуть затемъ такъ, какъ показано на той же фигуре. Сделан
ный ручки загнутыми концами д задеть за кольцо в фиг. 9 и 
10; концы ручекъ загнуть такъ, какъ показано на фиг. 9 и 10 
букв, е, и въ местахъ, обозначенныхъ букв, ж, прикрепить къ 
верхнему краю корзинки тонкою проволокою. Взять мотокъ про
волоки толщиною въ 1 мм. и около круглаго деревяннаго ва
лика навить 51 витокъ такъ, какъ показано на фиг. 7. Снять 
затемъ полученный изъ витковъ проволоки цилиндръ и, растя
гивая эти витки, укрепить ихъ тонкою проволокою къ кольцу 
в фиг. 4 такъ, какъ показано на фиг. 10.

П рилт чат е. Для того, чтобы копзинка не ржавела, надо 
опустить ее въ расплавленное о.ш ^ич


